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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

города Чебоксары Чувашской Республики разработана 

• в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения, структуре и условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования,  

• с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Исполнители программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы.  

Программа ООО школы определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основное общее образование может быть получено: в МБОУ «СОШ №3» г. Чебоксары (в 

очной, очно-заочной или заочной форме); вне организации, осуществляющей  образовательную 

деятельность, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Срок получения основного общего образования составляет пять 

лет. Программа разработана с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации. В учебный план включено изучение «Родного 

(чувашского) языка», «Родной (чувашской) литературы», «Государственного языка Чувашской 

Республики (чувашского)», «Истории и культуры родного края», предмета «Мой город». Во 

внеурочной деятельности продолжается формирование чувства уважения и любви к своей малой 

родине, желания сохранять и беречь традиции чувашского народа.  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Цель программы: 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи программы: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

• создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• создание условий для развития и формирования у детей и подростков патриотизма, 

толерантности, национального самосознания и интернационализма в условиях многополярного 

мира; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города Чебоксары для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями города Чебоксары, учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

• становление многостороннего развитого гражданина России в эстетическом, 

культурном, нравственном и физическом отношениях. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого--

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 
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характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения  

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования развития обучающихся в системе образования;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и  

социального развития обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа:  

- технологию продуктивного чтения; 
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- проблемно-диалогическую технологию; 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);  

- технологии проектной и исследовательской деятельности;  

- ИКТ-технологии. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений,  30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются:  

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

внеурочная деятельность. 

Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в Уставе 

школы, в локальных актах. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и образовательной 

организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.2.1.Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары представляют собой систему ведущих целевых устано-

вок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образова-

тельным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы.  

           Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны бли-

жайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведет-

ся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

       3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользо-

вателя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обуче-

ния, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными сло-

вами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и кото-

рые могут быть освоены всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносит-

ся на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накоп-

ленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону бли-

жайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успеш-

ное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обуча-

ющиеся. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Вы-

пускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающим-
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ся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыпол-

нение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых ре-

зультатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

 Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основа-

ны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

 межпредметной программы «Межпредметные понятия» и «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее раздела «Формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий»;  

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литература», «Родной (чуваш-

ский) язык», «Родной (русский) язык», «Литература на родном (чувашском) языке», «Литература на 

родном (русском) языке», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немец-

кий)», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Истории России», «Всеобщей ис-

тории», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая куль-

тура», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Государственный язык Чуваш-

ской Республики (чувашский)», «История и культура родного края», «Мой город».  

 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русско-

го языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе рос-

сийского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность че-

ловека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира. У обучающихся будет сформирована компетенция общерос-

сийской и региональной пространственной самоидентификации (пространственно-географические  

образы России и Чувашии, этническая карта России и Чувашии, межрегиональное разделение труда, 

межрегиональные экономические связи, полиэтническое межкультурное  взаимодействие народов 

Чувашии и России). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-
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ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправ-

ного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению перего-

воров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возраст-

ных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отноше-

ний, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно-

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ худо-

жественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культу-

ры своего Отечества, выраженное в том числе в понимании красоты человека; потребность в обще-

нии с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-

ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы Чувашской Республики, интеллектуальных умений: доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы; эстетического отношения к живым объектам. 

11. Воспитание чувства гордости за культуру и искусство чувашского народа; уважительного 

отношения к культуре и искусству других народов, проживающих на территории Чувашской Рес-

публики; развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия чувашского 

народа; понимание роли культуры и искусства в жизни чувашского народа. 
 

 1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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Межпредметные понятия 

           Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной шко-

ле на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуально-

го и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразо-

вывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-

сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последо-



11 

 

вательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии реше-

ния практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологи-

ческой реактивности). 

Познавательные УУД 

             1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-

менять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

           2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставлен-

ной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

           3.Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

             5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

           Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

           1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

             2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятель-

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельно-

сти; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необ-

ходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

           3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи сво-

их мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуника-

ции; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефера-

тов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.4. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.4.1. Предметная область «Русский язык и литература» 

 

Русский язык 
 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
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 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред-

ставлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о рус-

ском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть чер-

ты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композицион-

ных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанро-

вую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явления-

ми, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тема-

тики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адек-

ватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитан-

ное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и пре-

зентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественно-

го текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени-

вать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искус-

ств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руко-

водством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анали-

за; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её резуль-

таты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенно-

сти композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 
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 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетиче-

ской проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаи-

моотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каж-

дом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, те-

зисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом клас-

се – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопе-

диями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

 

1.2.4.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 

 Родной (русский) язык 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне ос-

новного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правиль-

ное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъектив-

ной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литера-

туры разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 
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компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, умест-

ное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; зна-

ние источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крыла-

тых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимство-

ванная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, по-

нимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая ха-

рактеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особен-

ностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неоло-

гизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении кон-

кретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических фразео-

логических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимо-

логических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-

турного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой 

и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературно-

го языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используе-

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенство-

вание и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах ино-
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странного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в сло-

вах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение соче-

тания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грам-

матических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в сло-

воформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и сти-

лями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учё-

том произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явле-

нию реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ парони-

мов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной лите-

ратуре, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических ва-

риантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексиче-

ской нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного язы-

ка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существитель-

ных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; 

употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и ино-

странных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных граммати-

ческих форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного);склонение местоиме-

ний‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен существи-

тельных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 

неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительно-

го‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаго-

лов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребле-

ние имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выра-

женным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управле-

ние предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосо-

четания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распре-

делительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными обо-

ротами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именитель-

ного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных муж-

ского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литера-

турных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматиче-

ской синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 
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правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вари-

антов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых 

и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических оши-

бок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы об-

ращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; совре-

менные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежа-

щих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексиче-

ского значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значе-

ния слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редакти-

рования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразо-

вания, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грам-

матической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, крити-

ческим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистиче-

ских текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного тек-

ста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по опре-

делённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства 

их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композици-

онных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, де-

дуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; ос-

новными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннота-
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ция, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравле-

ние; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу од-

ноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собесед-

ника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, соб-

ственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной аргу-

ментации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление ре-

ферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, слоган, пу-

тевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Родная (русская) литература 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Родная (русская) литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего наро-

да, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-

ления. 
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Родной (чувашский) язык  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Чăваш  чĕлхи» (Родной (чувашский) 

язык):  

– совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

– использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

– систематизация научных знаний о чувашском языке; 

– сформированность навыков проведения различных видов анализа слова: фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического; синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; 

– обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

– овладение основными нормами литературного чувашского языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами чувашского 

речевого этикета, приобретение опыта их использования в устной и письменной речевой практике;   

– формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В совершенствовании видов речевой деятельности (аудирования,  говорения, чтения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения, предусматриваются следующие 

результаты:  

Аудирование 
Выпускник научится: 

– понимать коммуникативную цель говорящего; 

– устанавливать смысловые части текста; 

– воспринимать на слух аудиотексты, построенные на изученном материале,  и полностью по-

нимать их содержание; 

–  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова и словосочетания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  полностью воспринимать и понимать на слух речь на чувашском языке. 

Говорение 

Выпускник научится: 

–  вести разговор с собеседником, задавая вопросы и отвечая на них,   соглашаясь или не согла-

шаясь с собеседником; 

–  начать,  продолжить  и завершить разговор; 

–    соблюдать в речи основные нормы чувашского литературного языка, нормы чувашского ре-

чевого этикета;  

–  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

–  составлять несложные монологические тексты на изученные темы в форме повествования, 

описания и рассуждения; 

–   составлять собственный текст по аналогии; 

–  воспризводить наизусть тексты рифмовок, небольших стихотворений, песен; 

– пересказывать доступный по объему услышанный или прочитанный текст по опорам, без 

опор; 

– кратко охарактеризовать персонаж; 

–  кратко рассказать о своей проектной работе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– брать интервью и давать интервью;  

– составлять тексты в форме повествования, описания и рассуждения; 
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–  воспризводить наизусть тексты стихотворений, песен; 

– пересказывать подробно содержание  прочитанных текстов. 

Чтение 
Выпускник научится: 

–  читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

– самостоятельно определить тему, главную мысль прочитанного текста; 

– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в прочитанном 

тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно читать тексты на чувашском языке и находить в них нужную информацию. 

Письмо 
Выпускник научится: 

 правильно писать на чувашском языке с учетом изученных правил;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме;  

 создавать собственные письменные высказывания на изученные  темы; 

 заполнять простые анкеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать сочинения, отзывы и рецензии. 

В овладении языковыми средствами и формировании навыков оперирования ими предусматри-

ваются следующие результаты:  

Графика, орфография, пунктуация 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского алфавита;  

– находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

– писать правильно в рамках изученных орфографических и пунктуационных правил слова, 

словосочетания и предложения;  

–  пользоваться чувашским алфавитом; 

– пользоваться орфографическим словарём. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать важность сохранения в речи орфографических и пунктуационных норм;  

– находить нужную информацию из различных словарей и мультимедийных средств и грамотно 

использовать их в письме. 

Фонетика и орфоэпия 

Выпускник научится: 

– правильно произносить в словах все гласные и согласные  звуки с учетом основных фонети-

ческих законов чувашского языка; 

– проводить фонетический разбор слова; 

– произносить слова  с правильной постановкой ударения; 

– правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

Лексика и фразеология 
Выпускник научится: 

–  проводить лексический анализ слова; 

–  объединять слова в тематические группы; 

–  подбирать синонимы и антонимы; 

– использовать в речи многозначные, парные, повторяющиеся слова; 

–  распознавать фразеологические обороты, пользоваться ими в речи; 

–  использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения 

неоправданного повтора; 
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–  наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

–  пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления; 

–  опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и художественных 

текстах;  

–  находить в различных лексических словарях (толковых, синонимов, антонимов, фразеоло-

гизмов) и мультимедийных средствах необходимую информацию. 

  Морфемика и словообразование  

Выпускник научится: 

– провести морфемный анализ слова; 

– определить основные способы словообразования; 

– уметь образовывать новые слова из заданного слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– находить нужную информацию из словарей и справочников; 

– уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении лексического значения 

слова. 

Морфология  

Выпускник научится:  

– различать части речи чувашского языка;  

– определить морфологические признаки слов; 

– провести морфологический анализ слова;  

– использовать в речи различные формы частей речи в рамках норм современного чувашского 

литературного языка;  

– применять знания и умения по морфологии на практике письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– опознавать морфологические единицы в публицистических и художественных текстах, знать 

морфологические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

– находить нужную информацию по морфологии в различных словарях и мультимедийных 

средствах. 

Синтаксис.  

Выпускник научится:  

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

– составлять различные виды словосочетаний и предложений; 

– находить грамматическую основу предложения; 

– распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

– опознавать простые и сложные предложения; 

– проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

– опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки   знаков 

препинания в предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– опознавать синтаксические средства в публицистических и художественных текстах, знать 

синтаксические формы, используемые в научном и деловом стилях; 

провести функционально-стилистический анализ синтаксических конструкций, использование 

различных синтаксических конструкций как средств усиления выразительности речи 

 

Родная (чувашская) литература 

 

Выпускник научится: 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием художественного текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением необходимой информации); 
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• анализировать художественное произведение, определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров, формулировать тему, выявлять проблему, идею, характеризовать ге-

роев одного или нескольких произведений; 

• оперировать основными теоретико-литературными понятиями, использовать их при анализе 

художественного текста; 

• определять сюжет, построение композиции, изобразительно-выразительные средства языка; 

• интерпретировать художественный текст; 

• соотносить содержание произведения со временем его написания, выявить нравственно-

духовные ценности; 

• выявлять проблемные вопросы в фольклоре и литературных произведениях чувашских писа-

телей, писателей России; 

• выявлять авторскую позицию, выразить свое отношение к ней; 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного чувашского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного чувашского литературного языка и речевого этикета. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать чувашскую литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важ-

ные для человечества в целом); 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений чувашской литературы, культуры своего народа, российской и мировой 

культур; 

• аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы-

ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• понимать и воспринимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

• сопоставлять произведения родной литературы с произведениями народов России и зару-

бежной литературы и выявить их сходство и национальное своеобразие; 

• осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• систематическому чтению как средству познания мира и себя в этом мире, как в способе 

своего эстетического и интеллектуального развития; 

• воспринимать чувашскую литературу как одну из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важ-

ные для человечества в целом); 

• владеть способами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т. п.  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
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• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

1.2.4.3. Предметная область «Иностранные  языки» 

 

Иностранный язык (английский) 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках осво-

енной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключе-

вые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие от-

дельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном 

и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–

40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествователь-

ного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуника-

ции, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, аль-
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тернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового уда-

рения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, слово-

сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основ-

ной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и кон-

версии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значе-

нии незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразователь-

ным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

струкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: по-

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 
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 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

ными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в насто-

ящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional 

I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, 

I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном па-

дежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их про-

изводные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражаю-

щие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных фор-

мах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, упо-

требляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; ei-

ther … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

га: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функ-

ций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального об-

щения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного матери-

ала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при го-

ворении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает примене-

ние коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение обу-

чающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем об-

щаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового мате-

риала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпред-

метных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,  

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 
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Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: прес-

са, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащего-

ся. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с высказы-

ванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информа-

ции предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нуж-

ной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержа-

ние: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ за-

прашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объяв-

ление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащих-

ся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 
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Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать не-

которое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построен-

ных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, националь-

ность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адре-

сата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить 

о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результа-

тов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответ-

ствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Пра-

вильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение пра-

вильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсут-

ствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочета-

ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучае-

мого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многознач-

ность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных про-

стых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повест-

вовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множе-

ственном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях срав-

нения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; гла-

голов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного зало-

гов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о нацио-
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нально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предмет предметов (знания межпредмет-

ного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их сим-

волике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении вы-

ходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о неко-

торых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формально-

го и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать по-

мощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые сло-

ва, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных во-

просов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, слова-

рями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельно-

сти; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим спра-

вочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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1.2.4.4.  Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 

История России. Всеобщая история 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемствен-

ности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в миро-

вой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человече-

ского общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и яв-

лений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими ис-

точниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и ан-

тичных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз-
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вития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономиче-

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памят-

никах Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневе-

ковых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие чер-

ты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное госу-

дарство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средне-

вековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па-

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художе-

ственные достоинства и значение; 

• представлять хронологические рамки важнейших периодов истории Чувашии, образ жизни 

и занятия чувашей в разные исторические эпохи, важнейшие события в истории региона и респуб-

лики 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колониза-

ции и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монар-

хия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между наро-

дами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситу-

ации и события; 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

•использовать карты и статистические материалы при подготовке проектов и учебно-

исследовательских работ по истории и культуре Чувашии 

Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 

В сфере предметных результатов учащиеся должны знать 

 хронологические рамки важнейших периодов истории Чувашии 

 образ жизни и занятия чувашей в разные исторические эпохи 

 важнейшие события в истории региона и республики 

 знаменитых людей Чувашии 

 достижения искусства, науки и экономики современной Чувашии 

 международные связи Чувашии 

 уметь 

 рассказывать об основных занятиях жителей Чувашии в прошлом и настоящем 

 характеризовать различные группы населения Чувашии (профессиональные, религиоз-

ные, этнические) 

 использовать карты и статистические материалы при подготовке проектов и учебно-

исследовательских работ по истории и культуре Чувашии 

 извлекать необходимую информацию из разнотипных текстов. 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями  

 обосновывать личное отношение к  событиям и персонажам истории Чувашии. 

 

Обществознание 
 

Предметные результаты освоения курса обществознания на уровне основного общего образо-

вания предполагают, что у обучающихся будут сформированы умения: 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростково-

го возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные ви-

ды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей челове-

ка; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать соци-

альные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществ-

лять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения че-

ловека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 



39 

 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития куль-

туры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессио-

нальной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлени-

ях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-

циальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
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 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы гос-

ударственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные Конституцией Российской Федерации, Чувашской Республики; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положе-

ние России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отноше-

ниях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки право-

нарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потреби-

телей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структу-

ру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источ-

ников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономиче-

ские явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оцени-

вать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои мате-

риальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

География 
 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  
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 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимо-

дополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического опи-

сания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и за-

кономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих гео-

графические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической инфор-

мации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферно-

го давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скоро-

сти течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географи-

ческие объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, усло-

вий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материаль-

ной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер-

риторией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практи-

ко-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы Рос-

сии и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России; 
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 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри-

торий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных терри-

торий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий Рос-

сии для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, ха-

рактеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опреде-

ляющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населе-

ния по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха-

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или за-

кономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас-

лей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориаль-

ной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, ка-

чества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современ-

ных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч-

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
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 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме-

нения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис-

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипоте-

зы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 

В сфере предметных результатов учащиеся должны знать: 

 местоположение основных географических объектов Чувашии 

 географические процессы, происходящие на территории Чувашии 

 специфику природного районирования Чувашии и природно-хозяйственных различий 

различных территорий Чувашии 

 экологические проблемы различных территорий Чувашии 

В сфере предметных результатов учащиеся должны уметь 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов Чувашии 

 находить и анализировать географическую информацию о  географических объектах и 

природных процессах на территории Чувашии 

 составлять краткую характеристику различных географических объектов и природных 

процессах Чувашии 

 определять на местности. плане и карте координаты и взаимное расположение геогра-

фических объектов Чувашии 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик географических объектов Чувашии 

 

1.2.4.5. Предметная область «Математика и информатика» 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 
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 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью ли-

нейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-

ной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 
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 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
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Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
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 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных 

и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (де-

лать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-

ной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи 

в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций  y af kx b c   ;  
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 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, приме-

нять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



54 

 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия 

и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции 

над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 
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формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 

знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные систе-

мы при решении математических задач. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и 

его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного 

трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
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 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая 

и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 

разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 



58 

 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 

свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам 

и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 

учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать 

или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 
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Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать 

новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 
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 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

Информатика 
 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 
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 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами 

и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
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Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.4.6. Изучение предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Предметная  область "Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через внеурочную деятельность. 

Выпускник научится: 
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 характеризовать основные понятия традиционных религиозных культур; историю воз-

никновения религиозных культур; историю развития различных религиозных культур в 

истории России; 

 понимать особенности и традиции религий; 

 определять роль различных религий в развитии культуры и истории России и человече-

ства, в становлении гражданского общества и  российской государственности; 

 понимать описание основных содержательных составляющих  священных книг, соору-

жений, праздников, святынь; 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и обще-

ства; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

 проявлять уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их от-

сутствию; 

 испытывать потребность  к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; готовить сооб-

щения по выбранным темам; 

 участвовать в диспутах и уметь излагать свое мнение. 

 

1.2.4.7. Предметная область «Естественно-научные предметы». 

 

Физика 
 

             Предметные результаты освоения предмета  физики на уровне основного общего образова-

ния: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анали-

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы ис-

пользуются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений 

в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использо-

вать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Программа обеспечивает овладение прямыми измерениями всех перечисленных 

физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости фи-

зических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-
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рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величи-

ны и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяс-

нения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их без-

опасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с ис-

пользованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномер-

ное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, сво-

бодное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактив-

ное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движе-

ние, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величи-

ны: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, си-

ла (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахожде-

ние равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, ско-
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рость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механиз-

ма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практическо-

го использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры исполь-

зования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлажде-

нии), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равнове-

сие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффи-

циент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величи-

ны; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлени-

ях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, свя-

зывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопас-

ности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограничен-
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ность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся за-

ряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собира-

ющей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические ве-

личины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описа-

нии верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, элек-

трическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и парал-

лельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расче-

ты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влия-

ния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 
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 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свой-

ства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое чис-

ло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать фи-

зический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохра-

нения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, законо-

мерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку зако-

на и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-

ра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и тех-

ническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 
 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится  

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

их роли в жизни организмов и человека;  

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

 описывать биологические объекты, процессы и явления;  

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-

да и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
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ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполне-

нии учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового об-

раза жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и Ин-

тернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бакте-

рий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организ-

мов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и жи-

вотных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обита-

ния; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жиз-

недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 определять видовую принадлежность представителей  местной флоры и фауны к опреде-

ленной систематической группе; 

 распознавать на таблицах, рисунках, коллекциях растения разных видов, животных отдель-

ных типов и классов, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека; растения и животных, ха-

рактерных  для территории Чувашской Республики. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и вы-

ращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы, памятники природы 

Чувашской Республики 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма чело-

века; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекци-

онных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клет-

ки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биоло-

гических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной орга-

низации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать на практике приемы оказания первой доврачебной помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять основные группы заболеваний населения республики, имеющих этнические и при-

родные особенности их возникновения; 

 выделять основные продукты питания жителей республики; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принад-

лежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объек-

тов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленно-

сти, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объек-

ты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оцени-

вать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природополь-

зования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здо-

ровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оце-

нивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи-

вой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в обла-

сти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теорети-

ческими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, био-

технологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 

Содержание национально-регионального составляющей в преподавании биологии определя-

ется особенностями региона и направлено на: 

 расширение природоведческих, экологических, валеологических знаний на основе 

местного (краеведческого) материала; 

 воспитание позитивно ценностного отношения к природе ближайшего окружения и ре-

гиона, собственному здоровью и здоровью других людей; 

  культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний в повседневной жизни. 

Основные линии в изучении материалов региональной части содержания: 

 биологическое разнообразие природы Чувашской Республики; 

 современное состояние здоровья населения Чувашской Республики; 

 экологические проблемы Чувашской Республики и рациональное природополь-

зование. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

Знание: 

 особенностей строения основных систематических групп: лишайников, грибов, расте-

ний своего региона; 

 особенностей строения и образа жизни основных групп беспозвоночных и позвоноч-

ных животных, обитающих на территории Чувашской Республики; 

 важнейших сортов и пород сельскохозяйственных растений и животных, районирован-

ных и разводимых в Чувашии; 

 важнейших вредителей и паразитов растений, животных, человека, встречающихся в 

Чувашии, меры профилактики и борьбы с ними; 

 местных видов редких и исчезающих растений и животных, меры по их охране; 

 важнейших групп лекарственных растений, произрастающих на территории Чувашии; 

 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и ло-

кального уровня на территории Чувашской Республики; 

 основных групп заболеваний населения, имеющих этнические и природные особенно-

сти их возникновения; 

 основных продуктов питания жителей республики; 

 особенностей местного антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Умение 
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 определять видовую принадлежность представителей местной флоры и фауны к опре-

деленной систематической группе; 

 распознавать на таблицах, рисунках, коллекциях, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека расте-

ния и животных, характерные для территории ЧР; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 местных традиций и обрядов, связанных с охраной животного и растительного мира 

Чувашии; 

 анализ и оценка антропогенного воздействия на природу, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии и на пришкольном участке; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаро-

вальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) при изучении биоразнообразия региона; 

 знание и соблюдение правил безопасности на экскурсиях и в  походах; 

 знание правил выращивания культурных растений и ухода за домашними животными с 

учетом местных условий. 

В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми  

грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размно-

жения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за со-

стоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы, памят-

ники природы Чувашской Республики. 
  

Химия 
 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя 

знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполне-

нии химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 



74 

 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водоро-

да; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганиче-

ских веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ра; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номе-

ров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах ма-

лых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решет-

ки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисле-

ние», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
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 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, гли-

церин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и про-

дуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнени-

ям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 приводить примеры промышленных предприятий Чувашской Республики, в основе дея-

тельности которых лежат окислительно-восстановительные реакции (Гальванический цех имеют 

крупные предприятия: Машзавод, Чувашкабель, Чебоксарский электроаппаратный завод, завод 

промтракторов проводит покрытия деталей другими металлами (цинкование, хромирование, кад-

мирование и т.д.) 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружаю-

щей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 приводить примеры промышленных заводов Чувашской Республики, в деятельности кото-

рых применяется фосфор (АО Вурнарский завод смесевых препаратов), углерод и его соединения, 

кремний и его соединения (ЗАО –фирма «Чебоксарская керамика», Завод железобетонных кон-

струкций, «Химпром»), чугун и сталь (Чебоксарский завод промтракторов, агрегатный завод «Ме-

таллист», Марпосадский гвоздильный завод, завод «Чувашкабель», АО «Марпосадкабель») 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в сред-

ствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности че-

ловека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необ-

ходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 

Предметные результаты: 

Знание 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 наиболее крупных предприятий Чувашской Республики, предприятий своего района, произ-

водство которых связано с применением химической науки; 

 практического применения продукции этих предприятий, о труде людей (о профессиях), а 

также воздействие этих производств на окружающую среду и здоровье человека; 
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Умение 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 объяснять роль местных промышленных, сельскохозяйственных и бытовых предприятий в 

химическом загрязнении окружающей среды; 

 анализировать экологическую ситуацию своего окружения: дома, школы, города, района, 

знать пути защиты от загрязнений и определять способы участия в этой работе; 

   3. В трудовой сфере: 

 обращаться с химическими веществами, в том числе и средствами бытовой химии, лекар-

ственными препаратами, минеральными удобрениями, гербицидами, пестицидами, инсекти-

цидами; 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 прогнозировать действие промышленных предприятий и сельского хозяйства на окружаю-

щую среду и здоровье человека. 

  

1.2.4.8. Предметная область «Искусство» 
 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и 

в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
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 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 
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 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
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 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 
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 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 
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 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 
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 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в основной школе должны быть 

достигнуты следующие результаты: 

Предметные результаты: 

● знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традици-

онных образов, мотивов чувашей (древо жизни, небосвод, солнце и др.); 

● знать несколько народных художественных промыслов чувашей; 

● различать по стилистическим особенностям декоративное искусство чувашей; 

● выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции чувашского народного 

искусства на основе ритмического повтора геометрических элементов; 

● называть имена выдающихся чувашских художников; 

● понимать особенности творчества выдающихся чувашских художников; 

● знать жанровые виды тематической картины в изобразительном искусстве чувашей (быто-

вой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в искусстве); 

● называть наиболее значимые произведения на исторические и мифологические темы чуваш-

ских художников; 

● получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала в Чувашии, формирование авторской позиции по вы-

бранной теме и поиски способа ее выражения; 

●  конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме) в масштабах Чувашской Республики, муниципалитета, 

улицы; 

● знать отличительные особенности чувашского костюма верхних, средненизовых и низовых 

чувашей; 

● быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искус-

ствах кино, телевидения Чувашии  

  

Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, ро-

мантических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
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 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культу-

ры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкаль-

ного творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музы-

ке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полу-

ченных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных ин-

струментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народ-

ного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя испол-

нительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразитель-

ного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
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 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и 

без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и обще-

ства; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, вопло-

щаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и вос-

произведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различ-

ных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предме-

тов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 

Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение обучающимися сле-

дующих предметных результатов: 

● знание имен выдающихся чувашских композиторов, музыкальных театров Чувашской Республики; 

●  способность наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства в Чувашской Республи-

ке, выражать свое отношение к искусству чувашских композиторов и поэтов; 

● умение выражать эмоциональное содержание чувашских песен в исполнении; 
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●  умение раскрывать образное содержание чувашских музыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

● способность осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направ-

ленности, участвуя в творческих проектах, направленных на изучение чувашской культуры; 

● умение определять стилевое своеобразие музыки народов, проживающих на территории Чуваш-

ской Республики (чувашей, татар, мордвы, марийцев). 
  

1.2.4.9. Предметная область «Технология» 
 

Технология 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехноло-

гии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объ-

яснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе ра-

боты с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защи-

щенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным пу-

тем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных про-

дуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изобра-

жения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недо-

статки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предпо-

лагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регули-

рования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
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‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продук-

та; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моде-

лирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболоч-

ке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологиче-

ских карт для исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техно-

логии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяю-

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью матери-

ального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потреб-

ностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать техно-

логию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и уни-

фикации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, про-

изводства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, ин-

формационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, распо-

ложенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализа-

цией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспек-

тивах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обра-

ботки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Результаты по годам обучения 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, про-

фессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения по-

требностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проек-

тирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содер-

жанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проек-

тированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематиче-

ской схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовле-

творяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными ис-

точниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической доку-

ментации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку докумен-

тации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, ха-

рактеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматиза-

ции в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 
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 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматиче-

ские и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ непо-

ладок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и пер-

спективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обра-

ботки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными приме-

рами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профес-

сии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображе-

ния; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логи-

стических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуально-

го эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
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 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирова-

ния) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и но-

вые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защи-

щенности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным пу-

тем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостат-

ки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работ-

ников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспек-

тивах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного про-

екта. 

 Национально-региональная составляющая в преподавании предмета 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение предметных результатов. 

Предметные результаты в познавательной сфере: 

• оценка технологических свойств сырья, материалов, используемых в Чувашской Республике, 

и областей их применения; 

• классификация видов и назначение традиционных для Чувашии методов получения и преоб-

разования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий местного производства;  

• наличие положительной мотивации и интереса к чувашской вышивке, ткачеству, шитью из 

бисера и монет и потребности в применении соответствующих умений и навыков в будущей профес-

сиональной деятельности и семейной жизни; 

• знание истории и особенностей традиционных чувашских женских ремесел, материалов, ин-
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струментов и приспособлений, используемых при изготовлении изделий,  чувашских и русских 

названий материалов, инструментов и оборудования, применяемого в чувашской вышивке, шитье и 

ткачестве, резьбе по дереву; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления чувашских 

символов 

Предметные результаты в трудовой сфере: 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии, используемой чуваш-

скими мастерами; 

• освоение быта чуваш через изготовление предметов домашнего обихода, вышитых изделий 

и украшений из бисера и монет, лепку керамических предметов быта; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг Чувашской Республики 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности 

на территории Чувашской Республики; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности на терри-

тории Чувашской Республики; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях среднего профессионального образования Чувашской Республики; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг на 

территории Чувашской Республики 

Предметные результаты в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия с учетом чувашских традиций; 

• моделирование художественного оформления объекта труда с учетом чувашских традиций 

Предметные результаты в коммуникативной сфере: 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов, содержащих чувашскую сим-

волику, устоявшиеся региональные стереотипы в области рекламы. 

 

1.2.4.10. Предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

( для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или суще-

ственных ограничений по нагрузке, а также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением состо-

яния здоровья) 

 

Физическая культура 

 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обще-

стве; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, форми-

рованием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 
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спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особен-

ностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен-

ных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей); 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; выполнять 

спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику по-

следовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Для обучающихся с нарушением состояния здоровья 

 Выполнять общеукрепляющие упражнения, которые применяют для оздоровления и укрепле-

ния организма, повышения физической работоспособности и психоэмоционального тонуса, 

активизации  кровообращения и дыхания; 

 Выполнять упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки 

 Выполнять упражнения, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы 

спины, живота и верхнего плечевого пояса; 

 Выполнять упражнения, вытягивающие позвоночник; упражнения, вырабатывающие пра-

вильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и 

улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на восстановление правиль-

ного положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей; 

 Выполнять дыхательные упражнения : статические – дыхание без одновременного движения 

конечностями и туловищем; динамические- одновременно с движением конечностями и туло-

вищем, пи обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений 

с ритмом и глубиной дыхания; 

 Выполнять оздоровительно-корригирующие упражнения с использованием подвижных игр 

малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола, футбола, ручно-

го мяча, дартса, а также аэробики низкой (средней) интенсивности; 

 Выполнять спортивно-прикладные упражнения и игры: ходьба, бег, бросание и ловля мяча, 

ходьба на лыжах, скандинавская ходьба. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпий-

ских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп-

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем ор-

ганизма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов про-

ведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подго-

товленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бе-

га, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 выполнять комплексы упражнений адаптивной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфе-

ре, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пита-

ния с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при ис-

пользовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристи-

ческих походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления лю-

дей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
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 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-

вья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; пла-

нировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в тури-

стических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело-

века;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регу-

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культу-

ры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказа-

тельства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 

1.2.4.11. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

В итоге реализации программы курса ОДНКНР обучающиеся должны знать: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; чувство 

привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский народ и историю 

России (элементы гражданской идентичности); 

– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного взаимодействия в 

совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, вероисповедания участников 

диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искус-

стве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соот-

ветствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в 

разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

Выпускник научится: 
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. Проводить 

аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участни-

ков беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных лично-

стей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека. 

-  оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать спо-

собы саморазвития. 

 

1.2.4.12. Планируемые результаты и содержание части, формируемой участниками  

образовательных отношений 

 

Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) 

 

Коммуникативная компетенция в основных видах речевой деятельности. 

Говорение. 
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Выпускник научится: 

– владеть различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог); 

 – составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о себе, 

семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, России и т. д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– брать и давать интервью на чувашском языке; 

– самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё отно-

шение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы на чувашском языке. 

Аудирование. 
Выпускник научится: 

–воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников на чувашском 

языке;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов; 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст крат-

кие несложные аудио- и видеотексты, выделяя нужную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих небольшое количество незнакомых слов; 

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного со-

держания воспринимаемого на слух текста; 

– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

Чтение. 
Выпускник научится: 

–соблюдать основные правила чтения; 

– читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое коли-

чество неизученного языкового материала; 

– читать и находить нужную (интересующую) информацию в несложных текстах; 

– читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя язы-

ковую догадку, выборочный перевод, словарь; 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать и полностью понимать содержание прочитанных текстов; 

–  выражать свое мнение о прочитанном. 

Письмо. 

Выпускник научится: 

–владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

– письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) упражне-

ния; 

– делать краткие выписки из текста для использования их в собственных высказываниях; 

– составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми слова-

ми, вопросами или планом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–составлять план устного или письменного сообщения на чувашском языке; 

– создавать тексты без опоры; 

– использовать в собственном сочинении элементы рассуждения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

Графика, орфография, пунктуация. 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически корректно все буквы чувашского алфавита; 

–пользоваться алфавитом при работе со словарями; 
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– соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

– знать и применять на практике основные правила чтения, орфографии и пунктуации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

– уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

– находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте. 

Фонетика. 
Выпускник научится: 

– соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях; 

– соблюдать правильное ударение в словах, интонацию в словосочетаниях и предложениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–соблюдать закон сингармонизма; 

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексика. 
Выпускник научится: 

– использовать  речевые клише этикета;  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы (слова и словосо-

четания) и оперировать ими в процессе общения; 

– употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

– определять значение слова по словарю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать в речи нужное значение многозначных слов, изученных в пределах тематики 

основной школы; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Состав слова и словообразование. 
Выпускник научится: 

– выделять в словах основу, корень и аффиксы; 

– различать грамматические формы одного и того же слова; 

– правильно использовать в речи слова, употребляемые в значении нескольких частей речи; 

– узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать значения незнакомых слов по словообразовательным аффиксам; 

– пользоваться словообразовательными моделями. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

–распознавать и употреблять в речи слова разных частей речи:  

–  имена существительные в разных падежных формах и формах принадлежности; 

–имена прилагательные в разных степенях;  

–  количественные и порядковые числительные;  

– личные, указательные, вопросительные, , неопределенные, определенные местоимения; 

– глаголы в настоящем, прошедшем, будущем временах в утвердительной и отрицательной 

формах; глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и отрицательной форме; 

неспрягаемые формы глагола;  

–наречия; 

–подражательные слова; 

– наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать слова разных частей речи с учетом сферы употребления и стиля. 

Синтаксис 
Выпускник научится:  

– составлять словосочетания и предложения; 

– распознавать и употреблять в речи разные типы простых предложений и сложные 
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предложения; 

– составлять и употреблять в речи предложения с обращением,  однородными членами, 

водными словами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– широко использовать в речи простые и сложные  предложения, предложения с прямой и 

косвенной речью.  

 

 

История и культура родного края 

 

К предметным результатам освоения курса ИКРК на ступени основного общего образования, 

относятся:  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, культурной самоидентификации 

личности, осознающей и принимающей поликультурность современного многоэтничного общества; 

 осознание общечеловеческой цивилизационной ценности культурного и исторического 

наследия народов России и мира; 

 осмысления опыта истории и культуры Чувашии, как неотъемлемой части российской и 

мировой истории и культуры; 

 овладение основами научного подхода к этнологическим проблемам чувашского и других 

народов; знание и владение межпредметными и базовыми понятиями этнологии и культурологи;  

 овладение основами научных знаний об этногенезе чувашского народа, об истории Чу-

вашии и Поволжья в контексте российской и евразийской историй;   

 формирование основ для понимания особенностей народной культуры, познания основ 

чувашской культуры, знакомства с культурами разных народов и воспитания уважения к ним; пред-

ставлений о единстве и многообразии и культурного пространства Чувашии и России;  

 готовность применять знания о культуре и истории чувашского и других народов Чу-

вашии и России для взаимопонимания и бесконфликтного общения в современном поликультурном 

обществе; 

 освоение доступных научных способов изучения культурных явлений современного 

общества с получением и анализом информации, в том числе из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве; 

 умение применять универсальные учебные действия в учебной и внеурочной деятель-

ности в содержательном контексте курса ИКРК;  

 готовность применять культурологические и исторические знания для выявления и со-

хранения культурных и исторических памятников, артефактов Чувашии, России и мира. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и кри-

териальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов дея-

тельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки выпускников 

основного общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание бло-

ка «Выпускник научится» для каждой программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, проме-

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (инди-

видуального прогресса);  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством об-

разования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результа-

тов и инструментарию для оценки их достижения. Уровневый подход к содержанию оценки обеспе-

чивается структурой планируемых результатов: «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и 

в конце обучения. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагоги-

ческих кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых ре-

зультатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 независимая оценка качества образования;  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении основного 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой 

оценке, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-

тельности школы. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ре-

бенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
 Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающих-

ся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогрес-

са личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу ро-

дителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образователь-

ной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

На основе педагогической диагностики психолог и классный руководитель составляют ха-

рактеристику обучающегося. В характеристике отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества ученика, даются педагогические рекомендации к выбору направлений  

профильного обучения. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; само-

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали -зации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-ствия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
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• умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических за-дач; – 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-ния, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям;  
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих  действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следую-

щих основных формах: 

 1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения спе-

циально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформирован-

ности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2. Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная ос-

нова (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактиче-

ских задач средствами учебных предметов. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком-

плексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:  

 в итоговых проверочных работах по предметам;  

 в комплексных работах на межпредметной основе; 

  в ходе работы над индивидуальным или групповым проектом;  

 на материалах учебников;  

 на устных и письменных ответах обучающихся;  

 а также на наблюдениях учителя за участием обучающихся в групповой работе. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных действий предполагает использова-

ние накопительной системы оценки в ходе текущей образовательной деятельности.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки проекта 
 

Критерий  Уровень сформированности навыков проектной деятельности 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Базовый - Работа в целом свидетельствует о способности самостоятель-

но с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути 

её решения. В ходе работы над проектом продемонстрирована способ-

ность приобретать новые знания, достигать более глубокого понимания 

изученного. 

Повышенный - Работа в целом свидетельствует о способности самостоя-

тельно ставить проблему и находить пути её решения. В ходе работы над 

проектом продемонстрировано свободное владение логическими опера-

циями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыс-

лить, формулировать выводы, обосновывать и реализовывать принятое 

решение. Учащимся продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы действий, до-

стигать более глубокого понимания проблемы 

Повышенный высокий - Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её решения. В ходе 

работы над проектом продемонстрировано свободное владение логиче-

скими операциями, навыками критического мышления; умение самосто-

ятельно мыслить, формулировать выводы, обосновывать, реализовывать 

и апробировать принятое решение. Учащимся продемонстрирована спо-

собность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать но-

вые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы, 

прогнозировать. 

Знание предмета Базовый - Продемонстрировано понимание содержания выполненной 
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работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы отсут-

ствуют грубые ошибки.  

Повышенный - Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. Грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой(темой) использовал име-

ющиеся знания и способы действий. 

Повышенный высокий - Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. Автор про-

демонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной про-

граммы 

Регулятивные 

действия 

Базовый - Продемонстрированы навыки определения темы и планирова-

ния работы. Работа доведена до конца и представлена комиссии; некото-

рые этапы выполнялись под контролем и при поддержке руководителя. 

При этом проявляются отдельные элементы самооценки и самоконтроля 

обучающегося.  

Повышенный - Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы обсужде-

ния и представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоя-

тельно. 

Повышенный высокий - Работа самостоятельно спланирована и после-

довательно реализована. Автор продемонстрировал умение управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс-

ные возможности для достижения целей, 51 осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Базовый - Продемонстрированы навыки оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а также подготовки простой презентации. Ав-

тор отвечает на вопросы  

Повышенный - Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хо-

рошо структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, последова-

тельно, аргументировано. Работа/сообщение вызывает некоторый инте-

рес. Автор свободно отвечает на вопросы. 

Повышенный высокий - Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументировано. Автор владеет культурой 

общения с аудиторией. Работа/сообщение вызывает большой интерес. 

Автор свободно и аргументировано отвечает на вопросы. 

Итого 

Критерии выставления отметки 

баллы 4-6 7-9 10-12 

отметка  удовлетворительно хорошо отлично 
 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Критерии оценивания  по отдельным предме-

там определены Положением о системах оценивания и нормах оценок по предметам  на уровне 

начального, основного и среднего общего образования МБОУ «СОШ № 3» г.Чебоксары. Процеду-

ра оценивания регулируется Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по 

итогам года МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно в конце учебного года. 

Форма проведения определяется учебным планом школы. В ходе промежуточной аттестации уста-

навливается уровень освоения планируемых результатов освоения Программы. Проведение проме-

жуточной аттестации регулируется Положением о  формах, периодичности и порядке текущего кон-
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троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по 

итогам года МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары. Промежуточная аттестация проводится в сроки, уста-

навливаемые календарным учебным графиком. 

В МБОУ «СОШ №3» г. Чебоксары на уровне основного общего образования используются  сле-

дующие формы оценки: 

1. Пятибальная система: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» -удовлетворительно, «2» - неудовлетво-

рительно. Выставление оценок по учебным предметам регулируется Положением о системах оцени-

вания и нормах оценок по предметам  на уровне начального, основного и среднего общего образова-

ния МБОУ «СОШ № 3» г.Чебоксары. 

2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, наградного мате-

риала и пр., которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных об-

ластях деятельности. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в  иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках внеурочной деятельности школы, так и во внешкольной деятельности.  

В портфель достижений учеников основной школы, который используется для оценки дости-

жения планируемых результатов основного общего образования включаются следующие материалы:  

работы учащегося (в том числе - фотографии, видеоматериалы и т.п.), отзывы на эти работы (напри-

мер, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Резуль-

таты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. Портфолио может быть представлено и в электронной форме, в различных видах 

(словесной или табличной). Хранятся у обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. Порядок проведения ГИА регламентируется Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию. 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 

относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения промежуточной аттестации по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и экза-

менационной оценок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления, при котором к целому прибавляется 1 в случае, когда 

значение сотых превышает значение 50. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предме-

там выставляются на основе годовой оценки выпускника за 9 класс. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом:  
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного учрежде-

ния
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                                                          2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований 

ФГОС ООО 

 

 Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное  освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию;  

• формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования направлена на: 

• реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно--

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение 

эффективности освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования, усвоения знаний и учебных действий; 

• расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

• формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся; 

- повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий;  

- формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно--

исследовательской и проектной деятельности; 

               -  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 
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- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее -ИКТ) и сети Интернет. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий 

 

 (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия - способы деятельности обучающегося, которые носят 

надпредметный характер и обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития, лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле- умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле - совокупность 

способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, поэтому 

одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании - определение круга учебных 

предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться конкретные виды универсальных 

учебных действий, а также определение функций, содержания и структуры универсальных 

учебных действий для каждой возрастной ступени образования.  

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так 

называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. 

Онинаправлены на анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью - будь то 

ценностно - моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения 

математической задачи, запоминание фактического материала по истории или планирование 

совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение универсальными учебными действиями ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
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включая осознание учащимися ее целевой направленности и ценностно-смысловых 

характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

- с этапами процесса усвоения; 

- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный познавательный, коммуникативный.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий: 
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 

ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действияв 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование 

умений, навыков. 

Структура познавательных универсальных действий представлена четырьмя основными 

единицами: общеучебные и знаково-символические, логические, постановка и решение проблем.  

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний;  

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
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условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Знаково-символические 

действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих даннуюпредметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы;  самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учетпозиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направлением 

учебной деятельности. К ним относятся: 

Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение: 

слушать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия 

предполагает : 

понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 
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готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; умение 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор; 

умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планирование общих 

способов работы; 

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать. 

Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) 

— это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через 

анализ её условий. 

Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

— это: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; адекватное межлич-

ностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии. 

Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности —это: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира;речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации — процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения новых умственных действий и понятий. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов 

В рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся обеспечивается решение предметных задач, но 

создаются условия для развития УУД. 
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Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

1) текст; 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

4) принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной  

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информа-

цию, ответ на возникающий вопрос. 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Русский язык, родной (чувашский)  язык, родной (русский)  язык, государственный 

язык Чувашской Республики (чувашский) 

-Формирование граж-

данской, этнической и 

социальной идентич-

ности, позволяющей 

понимать, быть поня-

тым, выражать внут-

ренний мир человека; 

-понимание русского 

языка и родного языка 

и родной литературы 

как одной из основ-

ных национально-

культурных ценностей 

русского и чувашско-

го народов, опреде-

ляющей роли родного 

языка в развитии ин-

теллектуальных, 

творческих способно-

стей и моральных ка-

честв личности; 

- осознание эстетиче-

ской ценности русско-

го языка и сформиро-

ванность бережного 

отношения к языку. 

 

 

-Умение сопо-

ставлять и срав-

нивать речевые 

высказывания с 

точки зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых 

средств; 

-знаково-

символические 

действия моде-

лирования; 

логические  дей-

ствия анализа, 

сравнения, уста-

новление при-

чинно-

следственных 

связей; 

-поиск, сравни-

вание, класси-

фикация таких 

языковых еди-

ниц  как звук, 

буква, часть сло-

ва, часть речи, 

член предложе-

ния; 

-ориентация в 

синтаксической 

структуре; 

-преобразования 

модели (образо-

вание слова), 

-Освоение систем 

понятий и правил, 

их использование 

для решения прак-

тических задач; 

-свободно пользо-

ваться словарями 

различных типов, 

справочной лите-

ратурой, в том 

числе и на элек-

тронных носите-

лях; 

-способность ис-

пользовать родной 

язык как средство 

получения знаний 

по другим учеб-

ным предметам;  

 

-Умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать 

адекватные языковые сред-

ства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

-овладение основными сти-

листическими ресурсами 

лексики и фразеологии, нор-

мами литературного языка; 

-коммуникативно- целесооб-

разное взаимодействие с 

окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения ка-

кого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях акту-

альных тем;  

-овладение национально-

культурными нормами рече-

вого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального межличност-

ного и межкультурного об-

щения. 
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звуко-

буквенный ана-

лиз и тд. 

Литература, литература на родном  (чувашском) языке, литература на родном  (рус-

ском) языке 

•Нацеленность на ду-

ховное, нравственное, 

творческое развитие 

ученика; 

• развитие эстетиче-

ского сознания через 

освоение художе-

ственного наследия 

народов России и ми-

ра; 

•формулирование соб-

ственного отношения 

к произведениям рус-

ской литературы, их 

оценка;  

•понимание образной 

природы литературы 

как явления словесно-

го искусства; 

•.способствует пони-

манию литературы 

как одной из основ-

ных национально-

культурных ценностей 

народа, как особого 

способа познания 

жизни 

•Формулировать 

цели деятельно-

сти, планировать 

ее, осуществлять 

библиографиче-

ский поиск, 

находить и об-

рабатывать не-

обходимую ин-

формацию; 

 •умение опреде-

лять понятия, 

создавать обоб-

щения, устанав-

ливать аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение, умо-

заключение; 

 •умение строить 

план (простой, 

сложный, сжа-

тый, цитатный и 

др.). 

•Формирование 

умений читать, 

комментировать, 

анализировать и 

интерпретировать 

художественный 

текст; 

•умение анализи-

ровать литератур-

ное произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею, нрав-

ственный пафос 

литературного 

произведения, 

•характеризовать 

его героев, сопо-

ставлять героев 

одного или не-

скольких произве-

дений;  

 

•Представление своих оценок 

и суждений по поводу про-

читанного 

•овладение умением диску-

тировать по заданной про-

блеме, выстраивать речь с 

учетом целей коммуникации; 

•умение осознанно использо-

вать речевые средства для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

•умение пересказывать про-

заические произведения или 

их отрывки с использовани-

ем образных средств русско-

го языка и цитат из текста;  

 •уметь вести диалог 

 

Иностранный язык (английский) Второй иностранный язык (немецкий)  

•Формирование дру-

желюбного и толе-

рантного отношения к 

ценностям иных куль-

тур, и выраженной 

личностной позиции в 

восприятии мира, в 

развитии националь-

ного самосознания; 

•формирование у 

учащихся потребно-

сти изучения ино-

странных языков и 

овладения ими как 

средством общения, 

•Развитие логи-

ческих действий 

анализа, сравне-

ния, установле-

ния причинно-

следственных 

связей при рабо-

те с текстом, 

знаково-

символических 

действий: заме-

щения, модели-

рования и пре-

образования мо-

дели. 

•Формирование 

навыков смысло-

вого чтения, уме-

ния задавать во-

просы, опираясь 

на смысл прочи-

танного текста; 

составление тек-

ста на основе пла-

на по заданной 

тематике; 

•ознакомление с 

доступными уча-

щимся способами 

и приемами само-

•Освоение знаний о языко-

вых явлениях изучаемого 

языка, разных способах вы-

ражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

•формирование и совершен-

ствование иноязычной ком-

муникативной компетенции; 

•овладение навыками ауди-

рования, говорения, чтения; 

•участие в диалоге, составле-

ние высказываний, рассказов 
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познания, самореали-

зации и социальной 

адаптации в поли-

культурном, полиэт-

ническом мире; 

•приобщение к куль-

туре, традициям, реа-

лиям стран/страны 

изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, 

отвечающих опыту, 

интересам, психоло-

гическим особенно-

стям учащихся; 

•формирование уме-

ния представлять 

свою страну, ее куль-

туру в условиях меж-

культурного общения. 

стоятельного изу-

чения языков и 

культур, в том 

числе с использо-

ванием новых ин-

формационных 

технологий. 

на определенную тему; 

•восприятие на слух речи со-

беседника; 

•изучение культуры, тради-

ций народов на основе изу-

чаемого языкового материа-

ла. 

Математика 

-Формирование пред-

ставлений о матема-

тике как части обще-

человеческой культу-

ры, универсальном 

языке науки, позво-

ляющем описывать и 

изучать реальные 

процессы и явления; 

-осознание значения 

математики в повсе-

дневной жизни челове-

ка. 

-Определение 

последователь-

ности промежу-

точных целей с 

учетом конечно-

го результата; -

составление 

плана и после-

довательности 

действий; 

-сличение спо-

соба действия и 

его результата с 

заданным 

эталоном с це-

лью обнаруже-

ния отклонений 

и отличий от 

эталона; 

-внесение необ-

ходимых до-

полнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в слу-

чае расхожде-

ния эталона, ре-

ального дей-

ствия и его 

продукта; 

-формирование 

навыков работы 

с текстами, пре-

-Анализ с целью 

выделения при-

знаков (суще-

ственных, несу-

щественных); 

 -синтез как со-

ставление целого 

из частей, воспол-

няя недостающие 

компоненты;  

-выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, клас-

сификаций объек-

тов; 

 -подведение под 

понятие, выведе-

ние следствий;  

-установление 

причинно-

следственных свя-

зей; 

-формирование 

умения выделять 

типы задач и спо-

собы их решения; 

-осуществлять по-

иск необходимой 

информации, не-

обходимой для 

решения задач; 

-производить ана-

лиз, синтез, срав-

-Инициативное сотрудниче-

ство в поиске и сборе ин-

формации; 

-овладение терминами, поз-

воляющими описывать и 

изучать реальные процессы и 

явления;  

-умение работать в группе 
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образования и 

интерпретации 

содержащихся в 

них информа-

ции, в том числе 

умение: 

систематизиро-

вать, сопостав-

лять, анализиро-

вать, обобщать и 

интерпретиро-

вать информа-

цию, содержа-

щуюся в гото-

вых информаци-

онных объектах; 

-представлять 

информацию в 

сжатой словес-

ной форме (в ви-

де плана или те-

зисов) и в 

наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, графи-

ческих схем и 

диаграмм, карт 

понятий-

концептуальных 

диаграмм, опор-

ных конспек-

тов). 

нение, аналогию; 

-устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

- развитие логиче-

ского и математи-

ческого мышления, 

получение пред-

ставления о мате-

матических моде-

лях; овладение ма-

тематическими 

рассуждениями; 

умение применять 

математические 

знания при реше-

нии различных за-

дач и оценивать 

полученные ре-

зультаты; овладе-

ние умениями ре-

шения учебных 

задач 

 

 

Информатика  

- осознание значения  

информатики в повсе-

дневной жизни челове-

ка, понимание роли 

информационных про-

цессов в современном 

мире; 

-формирование  от-

ношения к компьюте-

ру как к инструменту, 

позволяющему учить-

ся самостоятельно; 

-сознательное приня-

тие и соблюдение 

правил работы с фай-

лами в корпоративной 

сети, а также правил 

поведения в компью-

терном классе, 

направленное на со-

хранение школьного 

-постановка 

учебных целей, 

использование 

внешнего плана 

для решения по-

ставленной за-

дачи или дости-

жения цели, 

планирование 

своих действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и усло-

виями её реше-

ния, в том числе, 

во внутреннем 

плане; 

-осуществление 

итогового и по-

шагового кон-

троля, сличая 

-формирование 

знаний об алго-

ритмических кон-

струкциях, логи-

ческих значениях 

и операциях, уме-

ний формализации 

и структурирова-

ния информации; 

-умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобще-

ния, устанавли-

вать аналогии, 

классифициро-

вать, устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи; 

-умение создавать, 

применять, преоб-

-строить логические рассуж-

дения; 

-поиск и выделение необхо-

димой информации в раз-

личных системах и сетях,; 

-приобретение навыков ор-

ганизации собственного ин-

формационного простран-

ства; 

-знаково-символическое мо-

делирование; 

- смысловое чтение, анализ 

объектов с целью выделения 

признаков;  

-выбор оснований и критери-

ев для сравнения; синтез как 

составление целого из ча-

стей; построение логической 

цепи рассуждений 

-пользоваться современными 

средствами коммуникации  
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имущества и здоровья 

ученика и его одно-

классников; 

-формирование кри-

тического отношения 

к информации. 

результат с эта-

лоном, 

внесение кор-

ректив в дей-

ствия в случае 

расхождения ре-

зультата реше-

ния задачи с ра-

нее поставлен-

ной целью. 

разовывать знаки 

и символы, моде-

ли и схемы для 

решения учебных 

и познавательных 

задач. 

(использование электронной 

почты, общение на форумах, 

чатах, ведение блога); 

-умение сотрудничать: уча-

стие в сетевых проектах, со-

обществах. 

История России. Всеобщая история. Обществознание 

-Усвоение базовых 

национальных ценно-

стей современного 

российского обще-

ства: гуманистических 

и демократических 

ценностей, идей мира 

и взаимопонимания 

между народами, 

людьми разных куль-

тур; 

 

-формирование миро-

воззренческой, цен-

ностно-смысловой 

сферы обучающихся,  

личностных основ рос-

сийской гражданской 

идентичности, соци-

альной ответственно-

сти, правового самосо-

знания, поликультур-

ности, толерантности, 

приверженности цен-

ностям, закреплённым 

в Конституции Россий-

ской Федерации; 

-формирование оце-

ночного, эмоциональ-

ного отношения к ми-

ру; 

-понимание основных 

принципов жизни об-

щества, владение эко-

логическим мышле-

нием, обеспечиваю-

щим понимание взаи-

мосвязи между при-

родными, социальны-

ми, экономическими и 

политическими явле-

ниями, их влияния на 

качество жизни чело-

века и качество окру-

-Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач; 

- умение соотно-

сить свои дей-

ствия с планиру-

емыми результа-

тами, осуществ-

лять контроль 

своей деятель-

ности в процессе 

достижения ре-

зультата, опре-

делять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

-владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

-Знакомство с це-

лостной картиной 

мира (умение объ-

яснять мир с исто-

рической точки 

зрения) 

-развитие умений 

искать, анализи-

ровать, сопостав-

лять и оценивать 

содержащуюся в 

различных источ-

никах информа-

цию о событиях и 

явлениях прошло-

го и настоящего; 

-приобретение 

теоретических зна-

ний и опыта их 

применения для 

адекватной ориен-

тации в окружаю-

щем мире, выра-

ботки способов 

адаптации в нём, 

формирования 

собственной ак-

тивной позиции в 

общественной 

жизни при реше-

нии задач в обла-

сти социальных 

отношений; 

-умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобще-

ния, устанавли-

вать аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

-Умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей ком-

муникации для выражения 

своих чувств, мыслей и по-

требностей;  

-владение основами проведе-

ния дискуссий, дебатов; 

разъяснять, аргументировать 

свою позицию; 

-освоение приемов работы с 

социально значимой инфор-

мацией, её осмысление;  

-развитие способностей обу-

чающихся делать необходи-

мые выводы и давать обос-

нованные оценки социаль-

ным событиям и процессам. 
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жающей его среды. 

 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

География 

-Представление о Рос-

сии как субъекте ми-

рового географиче-

ского пространства, её 

месте и роли в совре-

менном мире; 

-осознание единства 

географического про-

странства России как 

единой среды обита-

ния всех населяющих 

ее народов, определя-

ющей общность их 

исторических судеб; 

- умение оценивать с 

позиций социальных 

норм собственные по-

ступки и поступки 

других людей; 

-формирование ком-

петенций использова-

ния территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления для осо-

знания своего места в 

целостном, многооб-

разном и изменяю-

щемся мире и адек-

ватной ориентации в 

нем. 

-Формирование 

умения управ-

лять своей по-

знавательной 

деятельностью; 

– умения орга-

низовывать свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать сред-

ства реализации 

цели и приме-

нять их на прак-

тике, оценивать 

достигнутые ре-

зультаты: 

-составлять (ин-

дивидуально или 

в группе) план 

решения про-

блемы (выпол-

нения проекта); 

- работая по 

предложенному 

и самостоятель-

но составленно-

му плану, ис-

пользовать 

наряду с основ-

ными и допол-

нительные сред-

ства (справочная 

литература, 

сложные прибо-

ры, компьютер); 

-овладение 

навыками фор-

мулировать и 

обосновывать 

выводы, решать 

творческие зада-

-Формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний в повсе-

дневной жизни 

для объяснения и 

оценки явлений и 

процессов. 

 

-Овладение основами карто-

графической грамотности и 

использования географиче-

ской карты как одного из 

языков международного об-

щения; 

- отстаивая свою точку зре-

ния, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

-в дискуссии уметь выдви-

нуть контраргументы, пере-

фразировать свою мысль 

(владение механизмом экви-

валентных замен); 

-учиться критично относить-

ся к своему мнению, с досто-

инством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать 

его; 

-понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты; ги-

потезы, аксиомы, теории; 

-уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и дого-

вариваться с людьми иных 

позиций. 
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чи, представлять 

результаты сво-

ей деятельности  

в различных 

формах, перево-

дить информа-

цию из одной 

знаковой систе-

мы в другую. 

Физика 

-Осознание необхо-

димости применения 

достижений физики и 

технологий для раци-

онального природо-

пользования; 

-формирование позна-

вательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способно-

стей;  

-отношение  физике 

как к составляющей 

общечеловеческой 

культуры. 

-Постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что известно и 

усвоено обуча-

ющимися, и то-

го, что еще не-

известно; 

-составление 

плана, последо-

вательности 

действий; 

определение 

последователь-

ности промежу-

точных целей ; 


предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения 

его временных 

характеристик с  

 заданным эта-

лоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эта-

лона; 

контроль в 

форме сличения 

способа дей-

ствия и его ре-

зультата и 

внесение необ-

ходимых допол-

нений и коррек-

тив в план, и 

способ действия 

в случае рас-

хождения от 

эталона. 

-Приобретение 

опыта применения 

научных методов 

познания, наблю-

дения физических 

явлений, проведе-

ния опытов, про-

стых эксперимен-

тальных исследо-

ваний; 

 -овладение адек-

ватными способа-

ми решения тео-

ретических и экс-

периментальных 

задач; 

-формирование 

умений воспри-

нимать, перераба-

тывать предъяв-

лять информацию 

в словесной, об-

разной, символи-

ческой формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную ин-

формацию в соот-

ветствии с постав-

ленными задача-

ми; 

-выделять основ-

ное содержание 

прочитанного тек-

ста, находить от-

веты на постав-

ленные вопросы и 

излагать его; 

-выделять типы 

задач и находить 

способы их реше-

ния. 

-Умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации;  

-владение монологической и 

диалогической формами речи 

-овладение умением пра-

вильно использовать физиче-

скую терминологию; 

-проводить исследователь-

ские и проектные действия, 

парные и групповые; 

-развитие способности открыто  

выражать  и отстаивать свою  

точку зрения. 

Биология 
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-Формирование оце-

ночного, эмоциональ-

ного отношения к ми-

ру; 

-формирование основ 

экологической гра-

мотности, защиты 

здоровья людей в 

условиях быстрого 

изменения экологиче-

ского качества окру-

жающей среды; 

-понимание возраста-

ющей роли естествен-

ных наук и научных 

исследований в совре-

менном мире, значи-

мости международного 

научного сотрудниче-

ства; 

-формирование нрав-

ственных ценностей: 

ценности жизни во 

всех её проявлениях, 

включая понимание 

самоценности, уни-

кальности и неповто-

римости всех живых 

объектов, в том числе 

и человека. 

 

-Определение 

умения самосто-

ятельно выде-

лять и формули-

ровать цели; 

-производить 

поиск  и овладе-

ние необходи-

мой информаци-

ей. 

–Знакомство с це-

лостной картиной 

мира (умение объ-

яснять мир с био-

логической точки 

зрения)  

–овладение умени-

ями формулиро-

вать гипотезы, 

конструировать,  

проводить экспе-

рименты, оцени-

вать полученные 

результаты; 

-формирование 

умений безопасно-

го и эффективного 

использования ла-

бораторного обо-

рудования, прове-

дения точных из-

мерений и адек-

ватной оценки по-

лученных резуль-

татов,  

-представления 

научно обоснован-

ных аргументов 

своих действий, 

основанных на 

межпредметном 

анализе учебных 

задач; 

-умение характе-

ризовать объекты 

живой природы, 

законы генетики, 

физиологические 

и популяционные 

процессы; 

-умение объяснять 

биологические 

понятия и терми-

ны; 

-умение класси-

фицировать и си-

стематизировать 

объекты живой 

природы; 

-овладевать мето-

дами научного по-

знания живого; 

-понимание необ-

ходимости здоро-

вого образа жизни 

-Правильное использование 

биологической терминологии 

и символики; 

-исследовательские и про-

ектные действия парные, 

групповые; 

-развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

-развитие способностей от-

крыто выражать и аргумен-

тировано отстаивать свою 

точку зрения; 

-анализ объектов с целью 

выделения признаков 

синтез как составление цело-

го из частей, в том числе са-

мостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и крите-

риев для сравнения. 
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и соблюдения ги-

гиенических пра-

вил и норм. 

 

Химия 

-Оценивать роль хи-

мии в решении совре-

менных экологиче-

ских проблем, в том 

числе в предотвраще-

нии техногенных и 

экологических ката-

строф; 

 

-овладение  научным 

подходом к решению 

различных задач; 

-воспитание ответ-

ственного и бережного 

отношения к окружа-

ющей среде. 

 

-Формирование 

умения ставить 

перед собой цели 

и определять за-

дачи, решение 

которых необхо-

димо для дости-

жения цели; 

-планировать по-

следовательные 

действия, про-

гнозировать ре-

зультаты работы, 

анализировать 

итоги деятельно-

сти, делать выво-

ды, вносить кор-

рективы; 

-овладение уме-

нием сопостав-

лять экспери-

ментальные и 

теоретические 

знания с объек-

тивными реали-

ями жизни. 

-Формирование 

первоначальных 

систематизиро-

ванных представ-

лений о веще-

ствах;  

-формирование 

умений устанав-

ливать связи меж-

ду реально 

наблюдаемыми 

химическими яв-

лениями и про-

цессами, происхо-

дящими в микро-

мире; 

- объяснять при-

чины многообра-

зия веществ, зави-

симость их 

свойств от состава 

и строения, а так-

же зависимость 

применения ве-

ществ от их 

свойств. 

-Овладение умением пра-

вильно использовать хими-

ческую терминологию и 

символику; парные и груп-

повые; 

-проводить исследователь-

ские и проектные работы; 

 -развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии; развитие способ-

ности открыто выражать и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 

 

Изобразительное искусство, музыка 

-Осознание значения 

искусства и творче-

ства в личной и куль-

турной самоиденти-

фикации личности, 

развитие эстетическо-

го вкуса, художе-

ственного мышления 

обучающихся; 

-развитие способности 

воспринимать эстетику 

природных объектов, 

сопереживать им, чув-

ственно-эмоционально 

оценивать гармонич-

ность взаимоотноше-

ний человека с приро-

дой и выражать свое 

отношение художе-

ственными средства-

ми; 

-

Совершенство-

вание методов 

саморегуляции 

посредством ис-

кусства; 

-целеполагание 

как формирова-

ние замысла, 

планирование и 

организация 

действий в соот-

ветствии с це-

лью, умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий спосо-

бу; 

-внесение кор-

ректив на основе 

-Овладение навы-

ками создания 

продукта изобра-

зительной дея-

тельности; 

-различение по 

материалу, техни-

ке исполнения ху-

дожественных 

произведений; 

-выявление в про-

изведениях искус-

ства связи кон-

структивных, 

изобразительных 

элементов; 

-передача компо-

зиции, ритма, ко-

лорита, изображе-

ние элементов и 

предметов. 

-Пение, драматизация, музы-

кально-пластические движе-

ния, импровизация. 

-Взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощения различных ху-

дожественных образов, ре-

шение художественно- прак-

тических задач; 

-развитие эмпатии, умения 

выявлять выраженные в му-

зыке и изобразительном ис-

кусстве настроения и чув-

ства, передавать свои чувства  

и эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 
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-развитие индивиду-

альных творческих 

способностей обучаю-

щихся,  

-формирование устой-

чивого интереса к 

творческой деятельно-

сти; 

-формирование инте-

реса  и уважительного 

отношения к культур-

ному наследию и цен-

ностям народов Рос-

сии,  сокровищам ми-

ровой цивилизации, их 

сохранению и при-

умножению. 

предвосхищения 

будущего ре-

зультата и его 

соответствия за-

мыслу. 

 

Технология 

-Формирование пред-

ставления о мире 

профессий, связанных 

с изучаемыми техно-

логиями, их востребо-

ванности на рынке 

труда; 

-формирование спо-

собности придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проек-

ту;  демонстрировать 

экологическое мышле-

ние в разных формах 

деятельности; 

-стремление к профес-

сиональному само-

определению. 

-Овладение ме-

тодами учебно-

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

сти, решения 

творческих за-

дач, моделиро-

вания, констру-

ирования и эсте-

тического 

оформления из-

делий; 

-формирование 

навыков алго-

ритмизирован-

ного планирова-

ния процесса 

познавательно-

трудовой дея-

тельности. 

-Формирование 

умений устанав-

ливать взаимо-

связь знаний по 

разным учебным 

предметам для 

решения приклад-

ных учебных за-

дач; 

-развитие иннова-

ционной творче-

ской деятельности 

обучающихся в 

процессе решения 

прикладных учеб-

ных задач; 

-активное  исполь-

зование знаний, 

полученных при 

изучении других 

учебных предме-

тов, и сформиро-

ванных универ-

сальных учебных 

действий; 

-

совершенствова-

ние умений вы-

полнения учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности; 

-формирование 

представлений о 

социальных и эти-

ческих аспектах 

-Овладение особенностями 

работы в группе для выпол-

нения проекта с учетом общ-

ности интересов; навыками 

оформления коммуникаци-

онной и технологической до-

кументации; навыками пуб-

личной презентации и защи-

ты проекта изделия, продук-

та труда или услуги. 



120 

 

научно-

технического про-

гресса;  

-самостоятельная 

организация и вы-

полнение различ-

ных творческих 

работ по созданию 

изделий; 

-соблюдение норм 

и правил безопас-

ности познава-

тельно-трудовой 

деятельности. 

Физическая культура, ОБЖ 

-Физическое, эмоцио-

нальное, интеллекту-

альное и  социальное  

развитие личности 

обучающихся; 

-формирование и раз-

витие установок ак-

тивного, экологически 

целесообразного, здо-

рового и безопасного 

образа жизни; 

- понимание  личной и 

общественной значи-

мости современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности и 

овладение его основа-

ми; 

-понимание роли госу-

дарства и действующе-

го законодательства в 

обеспечении нацио-

нальной безопасности 

и защиты населения;  

-формирование по-

требности в система-

тическом участии в 

физкультурно-

спортивных и оздоро-

вительных мероприя-

тиях; 

 

-Овладение уме-

нием осуществ-

лять поиск ин-

формации по 

вопросам разви-

тия современных 

оздоровитель-

ных систем, 

обобщать, ана-

лизировать и 

творчески при-

менять получен-

ные знания при 

занятиях спор-

том. 

-Овладение уме-

нием достаточно 

полно и точно 

формулировать 

цель и задачи 

совместных с 

другими детьми 

занятий  физ-

культурно-

оздоровительной 

и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью. 

-Овладение уме-

нием оценивать 

ситуацию и опе-

ративно прини-

мать решения , 

находить адек-

ватные способы 

поведения  и 

взаимодействия 

с партнерами во 

время учебной и 

игровой дея-

-Развитие двига-

тельной активно-

сти обучающихся, 

достижение поло-

жительной дина-

мики в развитии 

основных физиче-

ских качеств и по-

казателях физиче-

ской подготовлен-

ности; 

-овладение ком-

плексом упражне-

ний, подвижными 

играми, навыками 

соревновательной 

деятельности, из-

мерения показате-

лей физического 

развития, занятием 

спортом; 

-умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

предвидеть воз-

никновение опас-

ных ситуаций. 

Овладение способами взаи-

модействия, ориентации на 

партнера, сотрудничество и 

кооперация в игровых видах 

спорта. 
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тельности. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

– осознание своей 

принадлежности к 

народу, национально-

сти, стране, государ-

ству; чувство привя-

занности  и  любви к  

малой  родине, гордо-

сти за своё Отечество, 

российский народ и 

историю России (эле-

менты гражданской 

идентичности); 

– понимание роли че-

ловека в обществе, 

принятие норм нрав-

ственного поведения; 

– проявление гуман-

ного отношения, то-

лерантности к людям, 

правильного взаимо-

действия в совмест-

ной деятельности, 

независимо от возрас-

та, национальности, 

вероисповедания 

участников диалога 

или деятельности; 

– стремление к  разви-

тию  интеллектуаль-

ных, нравственных, 

эстетических потреб-

ностей.  

– оценивать раз-

личные ситуа-

ции с позиций 

«нравственно», 

«безнравствен-

но»; 

– анализировать 

и оценивать 

совместную дея-

тельность (пар-

ную, групповую 

работу) в соот-

ветствии с по-

ставленной 

учебной задачей, 

правилами ком-

муникации и де-

лового этикета. 

 

– характеризовать 

понятие «духовно-

нравственная 

культура»; 

– сравнивать  

нравственные 

ценности  разных 

народов, пред-

ставленные в 

фольклоре, искус-

стве, религиозных 

учениях; 

– различать куль-

товые  сооруже-

ния разных рели-

гий; 

– формулировать 

выводы и умоза-

ключения на ос-

нове анализа 

учебных текстов. 

 

 

– рассказывать о роли рели-

гий в развитии образования 

на Руси и в России; 

– кратко характеризовать  

нравственные ценности  че-

ловека (патриотизм, трудо-

любие, доброта, милосердие 

и др.). 

История и культура родного края. Мой город 

- воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к Отчеству, 

прошлому и 

настоящему народов 

Российской 

Федерации в условиях 

многонационального 

государства, 

воспитание чувства 

долга и 

ответственности 

перед Родиной, 

уважения к 

государственным 

символам России и 

Чувашии; 

- умение само-

стоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и фор-

мулировать для 

себя новые зада-

чи в учебной и 

познавательной 

деятельности, 

развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности; 

- умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

- совершенствова-

ние навыков 

смыслового чте-

ния текстов раз-

личных стилей и 

жанров, примене-

ния базовых 

предметных и 

межпредметных 

понятий; 

- овладение сведе-

ниями о сущности 

и особенностях 

объектов, процес-

сов и явлений 

действительности 

(культурных, со-

циальных, техни-

ческих и др.) в со-

ответствии с со-

- умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 

мнение; 

- умение осознанно исполь-

зовать речевые средства в 

соответствии с задачей ком-

муникации для выражения 

своих чувств, мыслей, по-

требностей; планирования и 

регуляции своей деятельно-

сти; владения устной и пись-
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- осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

знание основ истории, 

культуры своего 

народа, своего края, 

знакомство с 

культурным 

наследием народов 

России; 

- усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества;  

- формирования бе-

режного отношения к 

историческим и со-

временным матери-

альным и духовным 

ценностям Чувашии, 

России и всего чело-

вечества. 

 

альтернативные 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач; 

- умение соотно-

сить свои дей-

ствия с планиру-

емыми результа-

тами, осуществ-

лять контроль 

своей деятель-

ности в процессе 

достижения ре-

зультата, опре-

делять способы 

действий в рам-

ках предложен-

ных условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения; 

- владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

держанием учеб-

ного курса;  

- овладение логи-

ческими действи-

ями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, клас-

сификации, уста-

новления анало-

гий и причинно-

следственных свя-

зей, построения 

логических рас-

суждений, умоза-

ключения (индук-

тивное, дедуктив-

ное и по аналогии) 

и делать выводы;  

- умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и позна-

вательных задач;  

- развитие моти-

вации к овладе-

нию культурой 

активного пользо-

вания словарями и 

другими поиско-

выми системами. 

- формирование и 

развитие экологи-

ческого мышле-

ния, умение при-

менить его в по-

знавательной, со-

циальной практи-

ке и профессио-

нальной ориента-

ции. 

 

менной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

- формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

 

2.1.3. Типовые задачи применения УУД 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
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- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Типовые задачи развития УУД 

 

6 класс 7-8 класс 9 класс 
Личностные УУД 

Изложите в форме... свое мнение... 

(понимание)... 

Найдите необычный способ, поз-

воляющий... 

Ранжируйте ... и обоснуйте... 

Предложите новую (свою) клас-

сификацию … 

Объясните причины того, что ... 

Предложите новый (иной) вари-

ант.  

Найдите необычный способ, поз-

воляющий… 

Определите, какое из решений яв-

ляется оптимальным для. .. 

Выскажите критическое суждение 

о… 

Предложите новый (иной) вариант 

. Разработайте план, позволяющий 

(препятствующий) ... 

Найдите необычный способ, поз-

воляющий... 

Определите возможные критерии 

оценки. 

Выскажите критическое суждение 

о... 

Регулятивные УУД 
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Обрисуйте в общих чертах шаги, 

необходимые для того, чтобы... 

Предложите способ, позволяю-

щий... 

Напишите возможный (наиболее 

вероятный) сценарий развития... 

Покажите связи, которые, кото-

рые, на ваш взгляд, существуют... 

Обрисуйте в общих чертах шаги, 

необходимые для того, чтобы... 

Предложите способ, позволяю-

щий... 

Проведите презентацию... 

Составьте перечень основных 

свойств, характеризующихс точки 

зрения... 

Оцените значимость  для ... 

Оцените возможности  для ... 

Покажите связи, которые на ваш 

взгляд, существуют... 

Обрисуйте в общих чертах шаги, 

необходимые для того, чтобы... 

Постройте прогноз развития... 

Изложите иначе (переформули-

руйте) идею о том, что... 

Предложите способ, позволяю-

щий... 

Проведите (разработайте) экспе-

римент, подтверждающий, что ... 

Проанализируйте структуру . с 

точки зрения... 

Составьте перечень основных 

свойств, характеризующих с точки 

зрения... 

Выявите принципы, лежащие в 

основе. 

Познавательные УУД 

Назовите основные части... 

Сгруппируйте вместе все... 

Изложите в форме текста... 

Объясните причины того, что... 

Сравните...,  а затем обоснуйте... 

Раскройте особенности... 

Постройте классификациюна ос-

новании . 

Найдите в тексте (модели, схеме и 

т.п.) то, что... 

Составьте список понятий, каса-

ющихся... 

Расположите в определенном по-

рядке... 

Изложите в форме текста ... 

Изобразите информацию о  гра-

фически... 

Сделайте эскиз рисунка (схемы), 

который показывает... 

Сравните ..., а затем обоснуйте... 

Рассчитайте на основании данных 

о... 

Раскройте особенности... 

Найдите в тексте (модели, схеме) 

и... 

Проведите экспертизу состоя-

ния… 

Прочитайте самостоятельно ... 

Изложите в форме текста ... 

Вспомните и напишите... 

Изобразите информацию о . гра-

фически 

Сравните ...и ..., а затем обоснуй-

те... 

Раскройте особенности... 

Найдите в тексте (модели, схеме и 

т.п.) то, что... 

Сравните точки зрения . и . на ... 

Проведите экспертизу состояния... 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

Коммуникативные УУД 
Приведите пример того, что (как, 

где)... 

Придумайте игру, которая… 

Изложите в форме свое мнение. 

(понимание)… 

Возьмите интервью у … 

Приведите пример того, что (как, 

где)… 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое суждение 

о… 

Прокомментируйте положение о 

том, что … 

Изложите в форме свое мнение. 

(понимание)… 

Объясните… 

Приведите пример того, что (как, 

где)… 

Придумайте игру, которая… 

Проведите презентацию… 

Выскажите критическое суждение 

о… 

Прокомментируйте положение о 

том, что … 

Изложите в форме свое мнение 

(понимание)… 
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материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,  

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое  

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений. 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет ряд особенностей:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

           2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

входе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия  к 

тому или иному виду деятельности. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Проектная работа проводится в форме защиты учебного проекта.  

 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и  

формы организации деятельности 

 

Направление учеб-

но  - исследова-

тельской и проект-

ной деятельности 

Формы организации деятельности 

урочная внеурочная урочная, внеурочная 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Проектная деятельность 
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Исследовательское урок - исследова-

ние, урок откры-

тых мыслей, 

урок «Патент на 

открытие»,  

домашнее задание 

исследовательско-

го характера 

Исследовательская 

практика обучаю-

щихся, участие обу-

чающихся в конфе-

ренциях, учениче-

ское научно- иссле-

довательское обще-

ство 

Выполнение и защита проекта 

Решение практических задач, прове-

дение исследований 

Инженерное урок 

изобретательства, 

учебный 

эксперимент, 

самостоятельная 

работа, 

лабораторная ра-

бота 

факультативные 

занятия, 

предполагающие 

углубленное изуче-

ние 

предмета 

олимпиада, 

интеллектуальный 

марафон 

Выполнение и защита проекта 

Решение практических задач, прове-

дение исследований 

Информационное урок - рассказ об 

учёных, доклады 

 Выполнение и защита проекта Ре-

зультаты опроса общественного 

мнения, обобщение высказываний 

различных авторов. 

Прикладное урок-лаборатория 

урок-экспертиза 

участие в предмет-

ной неделе 

Выполнение и защита проекта 

Изготовление игрушек, поделок, 

плакатов для детей детского сада 

(дома) 

Социальное урок—творческий 

отчёт 

образовательные 

экспедиции 

Выполнение и защита проекта 

Помощь социально незащищённым 

членам общества - концерт для вете-

ранов; акции по уборке территории, 

пропаганде здорового образа жизни, 

помощь часто болеющим одноклас-

сникам. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. 

Игровое урок - творческий 

отчёт 

конкурсы Выполнение и защита проекта 

Организация мероприятия- игры, 

состязания, викторины, экскурсии 

Творческое инсценировка конкурсы, творче-

ские отчеты, выстав-

ки достижений 

Выполнение и защита проекта 

Проявление и развитие художе-

ственных, музыкальных, сцениче-

ских талантов 
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Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров  и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные мероприятия. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

• создание  и редактирование презентаций; 

• создание  и редактирование графики и фото; 

• создание  и редактирование видео; 

• создание  музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и  

инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 

текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
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устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различнымкачеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.  

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразныхинформационных структур 

для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование 

с использованием средств программирования; проектирование виртуальных иреальных объектов 

и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;  

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

• участвовать в коллективном создании текстового документа;  
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• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические,концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 
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• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважениемотноситься к 

частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которыхнесовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

 

Школа сотрудничает: 

 

Учреждения, организации Виды взаимодействия 
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» Привлечение научных сотрудников, преподавателей 

университетов в качестве экспертов консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам 

МБДУО «ДШИ №4» Занятость обучающихся во внеурочное время 

ДК «Южный» Занятость обучающихся во внеурочное время 

Центр развития творчества детей и юношества 

«Росток» города Чебоксары Чувашской рес-

публики 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

 

 

 
КВЦ «Радуга» Проведение тематических выставок 

Библиотека им. Х. Степанова Занятость обучающихся во внеурочное время 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Станция юных техников» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» города Чебоксары Чу-

вашской Республики 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

   

Учителя являются членами Ассоциации педагогических работников г. Чебоксары "XXI 

век", членами Интернет-сообществ: «Открытый класс», «Прошколу.ру», «Педсовет.ру», фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок» и др. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического, подготовки кадров 

 

Требования к условиям, обеспечивающим развитие универсальных учебных 

действий включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 
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образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками (100%); 

• уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ №3» г. 

Чебоксары (высшая и первая квалификационная категория - 77%);  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной 

школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Учитель, переходящий на работу по ФГОС второго поколения должен обладать 

следующими качествами: 

- методическая и дидактическая готовность к работе; 

- знание нормативно-правовой базы; 

- готовность к изменению системы оценивания. 

Учителю необходимо создавать условия для формирования универсальных учебных 

действий, используя в своей работе: 

-учебное сотрудничество; 

-совместную деятельность; 

-разновозрастное сотрудничество; 

-проектную деятельность; 

             -дискуссии; 

- тренинги; 

- общий прием доказательства; 

- рефлексию; 

- педагогическое общение. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД: 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного 

процесса; 

• формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и 

внеурочной деятельности; 

• универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования педагогами 

технологий, методов и приемов организации учебной деятельности, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Отбор и структурирование содержания образования, определение форм и методов обучения 

- все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.  

Формы учебной деятельности как условие формирования УУД: 
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Учебное сотрудничество Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообще-

ние, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих выска-

зываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. 

При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора,  ко-

торый действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое об-

щение максимально приближено к ребенку. Организация работы в па-

ре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников. 

Проектная, учебно - 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирова-

ние, формирование замысла и реализация социально - значимых ини-

циатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном про-

цессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получе-

нием личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамка-

ми отдельных уроков. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в огра-

ниченное время создает предпосылки и условия для достижения регу-

лятивных метапредметных результатов. Совместная творческая дея-

тельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защи-

та) проекта - способствуют формированию метапредметных коммуни-

кативных умений. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получе-

ны при выборе тематики проектов. 
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Контрольно - оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как си-

стема оценок и представлений о себе, своих качествах и возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми.  

Центральной функцией самооценки 

является регуляторная функция. Происхождение самооценки связано с 

общением и деятельностью ребенка. 

На развитие самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 
• постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности 

(оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки резуль-

татов своей деятельности); 

• предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

• предметом оценивания являются учебные действия и их результаты; 

• способы взаимодействия, собственные возможности осуществления 

деятельности; 

• организация объективации для ребенка изменений в учебной дея-

тельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

• формирование у обучающегося установки на улучшение результа-

тов своей деятельности (оценка помогает понять, что и как можно со-

вершенствовать); 

• формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и применять критерии дифференциро-

ванной оценки в учебной деятельности, включая умение проводить 

анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, 

которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

• организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, ос-

нованного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании ин-

дивидуальности каждого ребенка. 

 

Формы организации учебного пространства, способствующие формированию УУД. 
 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучения; 

- свободный урок; 

- урок разновозрастного сотруд-

ничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и реше-

ния учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных прак-

тик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем школьника по его запросу 

к педагогу 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в соци-

ально значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает поло-

жительные качества личности: организованность, дисциплинирован-

ность, внимательность, наблюдательность. Труд школьников позволяет 

учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их 

творческие возможности, развить определенные способности.  

Трудовая деятельность позволяет формировать личностные универ-

сальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с различными вида-

ми спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят фор-

мировать волевые качества личности, коммуникативные действия, регу-

лятивные действия. 
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Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению ин-

дивидуальных образовательных траекторий 

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов 

младших школьников. 

Задача учителя как воспитателя поддерживать хоро-

шие инициативы детей и обеспечивать возможности 

для их осуществления. 

 

Как сформировать УУД (список технологий формирования УУД) 

1. Для развития умения оценивать свою работу, дети сами по предложенному алгоритму 

учатся оценивать свое задание 

2. Учитель обращает внимание на развивающую ценность любого задания  

3. Учитель не сравнивает детей между собой 

4. Учитель показывает для чего нужно то или иное знание, как оно пригодится в жизни  

5. Учитель рассказывает на уроке новый материал, привлекая детей к открытию новых 

знаний 

6. Учитель обучает детей приемами работы в группе 

7. Учитель показывает, как можно прийти к единому решению в работе в группах  

8. Учитель вмешивается в учебные конфликты, проговаривая (направляя, показывая) 

образец 

9. Учитель на уроке уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая их как можно 

найти и исправить ошибку. 

10. Учитель ставит цели на уроке и работает с детьми в направлении целей  

11. Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией - 

пересказу, составлению плана, знакомит с различными источниками  

12. Учитель обращает внимание на развитие памяти и логических операций мышления 

13. Учитель обращает внимание на общие способы действий в той или иной ситуации  

14. Учитель использует проектные формы работы на уроке и во внеурочной 

деятельности 

15. Учитель предпочитает формировать нужные ценности, прибегая к диалогическому 

общению и включая детей в процесс 

16. Учитель учит детей делать нравственный выбор в рамках работы с ценностными 

материалом и его анализом 

17. Учитель находит способ увлечь детей знаниями 

18. Учитель показывает смысл учения, делает это в «корректной» форме  

19. Учитель включает детей в конструктивную деятельность, коллективные творческие 

дела 

20. Учитель дает шанс исправить ошибку 

21. Учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та или иная отметка, учит 

детей оценивать работу по критериям 

22. Учитель позволяет другим детям участвовать в процессе оценивания ответов 

23. Учитель помогает ребенку найти самого себя, составляя индивидуальный маршрут  

24. Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути достижения  

25. Учитель учит детей составлять план действий, перед тем, как начать что - то делать 

26. Учитель ненавязчиво транслирует детям позитивные ценности, позволяя им прожить 

их на собственном примере 

27. Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, искусству спора, 

отстаивания собственного мнения, уважения мнения других  

28. Учитель организует деятельностные формы, в рамках которых дети могли бы 

прожить и присвоить нужные знания 

29. Учитель учит детей способам эффективного запоминания и организации 

деятельности 
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30. Учитель ненавязчиво транслирует смысл учения детям 

31. Учитель показывает, как распределить роли и обязанности, работая в команде 

32. В конце выполнения задания, в конце урока учитель вместе с детьми оцениваютто, 

чему дети научились, что получилось, а что нет 

33. Учитель на уроке использует специализированные развивающие задания, постановки 

вопросов 

34. Учитель и ребенок общаются с позиции «на равных» 

35. Учитель активно включает каждого в учебный процесс, поощряя учебное 

сотрудничество между учениками, учениками и учителем 

36. Учитель строит урок в деятельностной парадигме 

37. Учитель на уроке использует интерактивные возможности ИКТ 

38. Учитель организует работу в парах сменного состава 

39. Учитель дает возможность детям самостоятельно выбирать задания из предложенных  

40. Учитель организует конструктивную совместную деятельность 

 

2.1.10 Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий  

у обучающихся 

 

Для выявления на каждом этапе реализации программы возможных негативных последствий 

и их своевременной коррекции необходимо регулярное отслеживание ее посредством наблюдения, 

постоянного контакта координаторов и педагогов.   

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающими-

ся универсальных учебных действий 

 

 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

В образовательном процессе оценивается уровень сформированности отдельных 

личностных УУД, которые проявляются в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

 

Прогноз негативных результатов Способы коррекции 

Негативное реагирование отдельных 

учащихся и родителей на нововведения. 

Система ознакомительных занятий и родительских со-

браний, психолого-педагогическая поддержка про-

граммы. Негативное отношение ряда учителей к 

нововведениям. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов, 

индивидуальная работа с педагогами, консультации . 

Неэффективное использование некото-

рыми учителями нового для них содер-

жания образования и образовательных 

технологий. 

Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов через систему обучающих семинаров, курсов и 

консультаций. 
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Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени основного 

общего образования. 

 

Личностные УУД Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации обучения 

обучающихся (М.И. Лукьянова, Н.В. Ка-

линина) 

2. Формирование осознанного, уважительного и доб-

рожелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диа-

лог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-

нимания 

Опросник диагностики способности к эм-

патии (А.Мехрабиена, Н.Эпштейна)  

Экспресс-опросник "Индекс толерантно-

сти"(Солдатова, Кравцова, Хухлаев, Шай-

герова). 

 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

 

Оценка достижения метапредметных УУД проводится в ходе следующих процедур  

с использованием оценочного инструментария: 

 

Оценочные процедуры Инструментарий 

Стартовая диагностика Входные контрольные срезы 

Текущее оценивание метапредметной 

обученности 

Промежуточные и итоговые комплексные работы на меж-

предметной основе, направленные на оценку сформированно-

сти познавательных, регулятивных и коммуникативных дей-

ствий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства 

Диагностика нравственной воспитанности 

по методике М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций лично-

сти (по модификации методики В.А. Ядо-

ва - Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, деть-

ми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности 

Диагностика коммуникативной толерант-

ности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни 

Индекс отношения к здоровью (по мето-

дике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и об-

щества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи 

Проективная методика «Рисунок семьи» 
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 Наблюдение за выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, направленные на формирова-

ние и оценку коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных УУД 

Текущее оценивание выполнения 

учебных исследований и учебных 

проектов 

Критерии оценки учебного исследования и учебного проекта 

Итоговая оценка метапредметной обу-

ченности 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

Защита итогового индивидуального 

проекта 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 
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2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) является нормативно-управленческим докумен-

том МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары, определяющим организационно-управленческие и содержа-

тельно-деятельностные направления осуществления воспитательной работы в образовательной орга-

низации. Настоящая Программа школы разработана в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации (от 12.12.1993 г.), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах ребенка (от 20.11.1989 г.), Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС НОО (от 06.10.2009 г. № 373), 

Примерной программой воспитания (2022 г.). 

Настоящая Программа дает представление о направлениях и содержании воспитательной работы в 

МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары. 

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, и т. п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать свою образовательную организацию воспитывающей организацией. 

Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации» воспитание – это деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 

В центре рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Рос-

сии и мира.  

Одним из результатов реализации программы школы является приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная Программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе и имеет следующие 

разделы:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса (анализ воспитательного про-

цесса в школе). 

2. Цель и задачи воспитания. 

3. Виды, формы и содержание деятельности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обуча-

ющихся. 

В разделе «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» представлена специфи-

ка деятельности образовательной организации в сфере воспитания, анализ воспитательного процесса 

в школе. 

В разделе «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей фор-

мулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

В разделе «Виды, формы и содержание деятельности» показано, каким образом будет осуществ-

ляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

образовательных организацией задач воспитания и соответствует одному из направлений воспита-

тельной работы школы.  
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Инвариантными модулями являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеуроч-

ной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», «Работа с родителями».  

Вариативными модулями являются «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объ-

единения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-

эстетической среды». 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной работы» показано, каким образом в 

образовательной организации осуществляется самоанализ проводимой в ней воспитательной работы. 

В данном разделе представлен перечень основных направлений мониторинга.  

В разделе «Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся» показано назначение и виды поощрений в образовательной организации.  

К рабочей программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 3» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – школа, образовательная организация) 

находится по адресу ул. Р.Зорге, д.9, работает в режиме пятидневной недели в 1 смену. В школе есть 

спортивный зал, компьютерный кабинет, библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов 

для образования и воспитания обучающихся, имеется музейный комплекс «Связь поколений», вклю-

чающий в себя три музея: музей им. Н.Я.Бичурина, музей Р.Зорге и музей Боевой Славы воинов-

дальневосточников, создан поисковый отряд «Связь поколений». Школа сотрудничает с библиоте-

кой им. Х.Степанова, ДК «Южный», МБОУ «Детская школа искусств № 4».  

Школа имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент школы 

составляют преимущественно дети из близлежащих домов и микрорайона. Учащиеся знакомы с осо-

бенностями работы школы по рассказам своих родителей, старших братьев и сестер, которые также 

обучались в нашей образовательной организации. Обучаются дети из семей разных уровней жизни: 

есть дети, из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально-опасном положении, из 

неполных семей, из неблагополучных семей и есть дети, которые состоят на учете в комиссии по де-

лам несовершеннолетних. 

Исходя из этих обстоятельств и уклада школьной жизни, Программа воспитания школы интегрирует 

различные направления и виды деятельности обучающегося, его родителей (законных представите-

лей). Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций образовательного 

учреждения. В основу единого воспитательного процесса заложены общечеловеческие ценности: 

Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Здоровье, Отечество, Природа, Мир. 

Педагогический коллектив школы в процессе воспитания основывается на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиден-

циальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности ребенка при нахож-

дении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общ-

ностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его эффективно-

сти. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные де-

ла, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работни-

ков; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное плани-

рование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
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 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их соци-

альная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отно-

шению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компе-

тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества цен-

ностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) форму-

лируется цель воспитания учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений к практике (то есть в приобретении ими опыта осуществ-

ления значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности ре-

бенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения 

педагогических работников с обучающимися являются  важным фактором успеха в достижении по-

ставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты на уровне начального общего образо-

вания, которым необходимо уделять чуть больше внимания в начальной школе. Главный приоритет 

–  создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – зна-

ний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тради-

циям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка до-

машнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкарм-

ливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не при-

бегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хоро-

шие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможно-

сти помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следова-

ния им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в ши-

рокий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) та-

ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых от-

ношений обучающихся, и прежде всего ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, нуждающейся в за-

щите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажива-

ния отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыра-

жение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития обу-

чающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, поступки, повсе-

дневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного 

общего образования связано с особенностями подросткового возраста: со стремлением утвердить се-

бя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна-

чимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собствен-

ных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст для развития со-

циально значимых отношений обучающихся. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения опыта осуществления со-

циально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, который от-

крывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор стар-

шеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приоб-

рести в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы опыт оказался социально значи-
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мым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окру-

жающего их общества: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, дома или 

на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, проект-

ной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания соб-

ственных произведений культуры, творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтёрский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приори-

тет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставленной це-

ли, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему луч-

ше ориентироваться в сложном мире человеческих  взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктив-

нее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-

стве; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать ак-

тивное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-

сти; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне образовательной 

организации, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объедине-

ний и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно-

сти; 

11) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и собы-

тийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики ан-

тисоциального поведения школьников. 
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ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализи-

руются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, 

а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответ-

ственную позицию к происходящему в школе.  

Мероприятия Формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел. 

 

Социальные проекты (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направ-

ленности), субботники, концерты. 

Праздник для первоклассников. 

Приглашение представителей других школ, 

деятелей науки и культуры, представителей 

власти, общественности в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, каса-

ющиеся жизни школы, города, страны 

Открытые дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные) 

Мероприятия, проводимые для жителей мик-

рорайона, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окру-

жающих 

Спортивные состязания совместно с семьями 

учащихся, праздники, фестивали, представле-

ния 

Мероприятия, посвященные значимым оте-

чественным и международным событиям 

Участие во Всероссийских акциях  

На уровне образовательной организации 

Ежегодные многодневные выездные собы-

тия, включающие в себя комплекс коллек-

тивных творческих дел 

Разновозрастные сборы 

Общешкольные праздники:  

«День знаний» Торжественная линейка 

«День учителя» Праздничная программа для педагогов 

«День матери» Изготовление памятных сувениров, празднич-

ный концерт, оформление поздравительных 

газет 

Экологическая акция «Помоги птице зимой» Изготовление кормушек для птиц, наблюдение 

за жизнью птиц в разные времена года 

Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

Смотр-конкурс строя и песни, конкурс плака-

тов, спортивные соревнования, 

Конкурс патриотических стихотворений и пе-

сен 

«Новогодняя школа» Новогодние праздничные программы, оформ-

ление классных кабинетов к Новому году 

Проект «Лучший класс» Выявления наиболее сплоченных и творческих 

классных коллективов-лидеров школы 

«8 марта - Международный женский день» КТД (коллективно-творческие дела), празд-

ничный концерт 

«Школьная весна» Инсценированное представление, музыкальная 

композиция 

«День Победы» Акции, выставки, творческие мероприятия, по-
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священные героям ВОв 

Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Здравствуй, 5-ый класс» Праздник для учащихся 5-ых классов 

«Прощай, начальная школа» Праздник прощания 4 класса с начальной шко-

лой 

«Последний звонок» Участие первоклассников на праздничном ме-

роприятии выпускных классов 

«Выпускной вечер» Праздник прощания с учащимися 11-ых клас-

сов 

Церемонии награждения (по итогам года) за 

активное участие в жизни школы, защиту че-

сти школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. 

Награждение 

На уровне класса 

Выбор актива класса Выбор и делегирование представителей клас-

сов в общешкольные советы дел 

«День пожилых» Изготовление сувениров бабушкам и дедуш-

кам 

«Поздравляем именинников» Поздравление с Днем рождения 

Участие в общешкольных ключевых делах и 

ее анализе 

Участие классов в реализации общешкольных 

ключевых дел и ее анализе 

Проведение в рамках класса итогового ана-

лиза детьми общешкольных ключевых дел 

Участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела 

На уровне обучающихся 

Выбор сценаристов, постановщиков, испол-

нителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, корреспондентов, ответ-

ственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п. 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей 

Индивидуальная помощь ребенку (при необ-

ходимости)  

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел 

Подготовка, проведение и анализ ключевых 

дел 

Наблюдение за поведением обучающегося 

Коррекция поведения ребенка (при необхо-

димости) 

Беседы, включение его в совместную работу с 

другими детьми, в следующие ключевые дела, 

роль ответственного за фрагмент общей рабо-

ты. 

 

1.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; ин-

дивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, преподающими в классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание деятельности Формы и виды деятельности 

Работа с классным коллективом 
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Иинициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

 выбор актива класса и распределение обязанностей 

членов актива органа ученического самоуправления;  

 планирование классных дел; 

 оказание необходимой помощи учащимся в 

подготовке к мероприятиям, проведении и анализе. 

Организация совместных инте-

ресных и полезных для личност-

ного развития обучающегося 

 планирование мероприятий по разным направлениям 

деятельности (творческой, познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

профориентационной направленности) и совместное 

подведение итогов; 

 планирование мероприятий направленных на патрио-

тическое воспитание; формирование здорового образа 

жизни; знание правил дорожного движения; правил 

пожарной безопасности; правил действия при ЧС; 

межличностных отношений и т.д. 

 формирование традиций в классном коллективе: 

«День именинника», концерты для мам, пап, людей 

пожилого возраста и т.д.; 

 установление позитивных отношений с другими клас-

сными коллективами (через подготовку и проведение 

общешкольных ключевых дел); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучаю-

щихся  и их родителей для организации интересных и 

полезных дел. 

Создание благоприятной среды 

для общения 
 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся; 

 проведение бесед для поддержки активной позиции 

каждого обучающегося и предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме. 

Сплочение коллектива класса  игры и тренинги;  

 однодневные и многодневные походы и экскурсии; 

 экскурсии в музеи (городские и школьные);  

 экскурсии на предприятия (по согласованию);  

 празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса;  

 досуговые и развлекательные мероприятия. 

Освоение норм и правил общения, 

которым должны следовать в 

школе. 

 классные собрания; 

 классные часы с целью выработки совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей личност-

ного развития обучающихся клас-

са 

 

 

 наблюдение (наблюдение за поведением обучающих-

ся в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх); 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с 

учителями- предметниками, медицинским работни-
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ком школы; 

 использование опросников, которые дают возмож-

ность изучить мотивацию действий учащихся, инте-

ресов конкретной группы учащихся или класса в це-

лом, уровень тревожности учащихся класса;  

 проведение индивидуальных и групповых диагности-

ческих бесед. 

Поддержка учащихся в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

 в налаживании взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями; 

 в выборе профессии, ВУЗа; 

 создание ситуации выбора и успеха. 

Поддержка учащихся в достиже-

нии конкретных результатов 
 заполнение портфолио, в которых фиксируются учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достиже-

ния; 

 индивидуальные беседы по планированию, анализу 

успехов и неудач. 

Коррекция поведения обучающе-

гося (работа с обучающимися, со-

стоящими на различных видах 

учета, в группе риска, оказавши-

мися в трудной жизненной ситуа-

ции) 

 

 ежедневный контроль за поведением и успеваемостью 

в школе; 

 контроль за свободным времяпровождением; 

 беседы с учащимся, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; 

 проведение психологом тренингов общения; 

 вовлечение детей в кружковую работу; 

 наделение общественными поручениями в классе; 

 делегирование отдельных поручений; 

 осуществление взаимодействия со службами профи-

лактики (составление актов посещения). 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключе-

вым вопросам воспитания  

 проведение консультаций классного руководителя с 

учителями-предметниками в целях предупреждения и 

разрешения конфликтов между учителями и обучаю-

щимися. 

Решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитатель-

ных влияний на обучающихся 

 проведение мини-педсоветов. 

Возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

 привлечение учителей к участию во внутриклассные 

дела; 

 ведение дневника наблюдений. 

Объединение усилий в деле обу-

чения и воспитания учащихся 
 привлечение учителей к участию в родительских со-

браниях класса 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Регулярное информирование ро-

дителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом 

 классные тематические собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 информация на официальном сайте, VK школы; 

 электронный журнал; 

 посещение на дому; 

 SMS-сообщения, телефонные звонки; 

 lиалог в родительских группах(мессеннджеры Viber,  

WhatsApp, Telegram) 

Помощь родителям обучающихся 

или их законным представителям  

в регулировании отношений меж-

 индивидуальные и групповые консультации психоло-

га, социального педагога; 

 организация встреч с педагогом-психологом, учите-
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ду учащимся, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

лями-предметниками; 

 педагогические ситуации на родительских собраниях; 

 памятки для родителей. 

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

обучающихся 

 родительские собрания, всеобучи,  

 работа родительского комитета. 

Управление образовательной ор-

ганизацией и решении вопросов 

воспитания и обучения обучаю-

щихся 

 организация работы родительского комитета классов,  

 организация Совета родителей, Совета отцов. 

Привлечение членов семей обуча-

ющихся к организации и проведе-

нию дел класса 

 организация на базе класса мероприятий, конкурсов, 

соревнований, где организаторами выступают роди-

тели; 

 приглашения на уроки, внеклассные мероприятия, 

Дни открытых дверей. 

Сплочение семьи и школы.  организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований 

При работе  с классным коллективом учитываются направления развития личности: 

Направление Формы и виды деятельности 

Формирование гражданственно-

сти, патриотизма, уважение к пра-

вам, свободам и обязанностям че-

ловека 

- тематические классные часы;  

- мероприятия гражданско-патриотического воспитания;  

- уроки-мужества;  

- мероприятия, посвященные Дню Победы;  

- мероприятия, посвященные изучению истории города  

Воспитание трудолюбия, творче-

ского отношения к учению, жизни 

и выбору будущей профессии 

- тематические классные часы по профориентации;  

- сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприя-

тия;  

 

 

Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания обучаю-

щихся 

- тематические классные часы; 

- мероприятия, посвященные праздничным датам; 

- деятельность в рамках школьных объединений. 

Формирование ценностного от-

ношения к семье, здоровью и здо-

ровому образу жизни 

- тематические классные часы; 

- просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

- спортивные мероприятия; 

- беседы медицинского работника с обучающимися; 

- мероприятия, посвященные безопасности учащихся (до-

рожная безопасность, пожарная безопасность, антитерро-

ристическая безопасность, информационная безопас-

ность); 

- конкурсы рисунков о здоровом образе жизни. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

- тематические классные часы; 

- творческие конкурсы, проекты; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- организация коллективного творческого дела эстетиче-

ской направленности.  

- мероприятия, посвященные праздничным датам;  

- конкурсы творческой направленности. 

Воспитание ценностного отноше-

ния к природе, окружающей среде 

тематические классные часы; 

- (виртуальные) экскурсии по природным местам респуб-

лики; 

- экологические конкурсы; 

- конкурсы проектно-исследовательских работ. 

Воспитание нравственных чувств, - тематические классные часы; 



151 

 

убеждений, этического сознания - мероприятия, посвященные праздничным датам 

 

1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт уча-

стия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоция-

ми и доверительными отношениями друг  

к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках сле-

дующих выбранных обучающимися ее видов: 

Направление раз-

вития личности 

Курсы внеурочной деятельности Наименования 

рабочей програм-

мы 

Общеинтеллекту-

альное (познава-

тельная деятель-

ность) 

 

направленные на передачу школьникам социаль-

но значимых знаний, развивающие их любозна-

тельность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззре-

ние и научную картину мира 

«Эрудит» 

 

Социальное  

(проблемно-

ценностное обще-

ние) 

направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо относиться к раз-

нообразию взглядов людей; направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие са-

мостоятельности и ответственности обучающих-

ся, 

формирования гражданского отношения к себе, к 

своей семье, к искусству, к школе, к Отечеству, к 

Земле. 

«Я-гражданин» 

 

 

«Светофор» (в 

рамках деятельно-

сти отряда ЮИД 

Физкультурно-

спортивное 

(спортивно-

оздоровительная 

деятельность) 

направленные на физическое развитие обучаю-

щихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому обра-

зу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти, формирование установок на защиту слабых, 

на расширение знаний и навыков по гигиениче-

ской культуре, на формирование умений само-

стоятельно заниматься физическими упражнени-

ями, на использование их в целях досуга, отдыха, 

участию в мероприятиях различного уровня. 

«Здоровейка» 

 

 

Духовно-

нравственное 

развитие системы духовно-нравственных ценно-

стей жизни: раннее и относительно системное 

«Социокультурные 

истоки» 
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приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни. 

Общекультурное 

(художественное 

творчество) 

создающие благоприятные условия для просоци-

альной самореализации школьников, направлен-

ные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отноше-

ния школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

«Азбука культуры» 

 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспи-

тание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоя-

тельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физиче-

скому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного об-

щения, умений работать в команде. 

 

1.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следу-

ющее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности. 

Диалог с учащимися, их поощрение (стимулирования лич-

ностного саморазвития и саморегуляции), поддержка, по-

хвала, просьба, поручение. 

Проведение различных конкурсов, соревнований, в кото-

рых учащиеся участвуют в составе одной команды или как 

соперники. 

Побуждение обучающтхся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации 

Проведение правовых уроков и акций.  

Часы общения школьников  со старшими и сверстниками, 

соблюдение  учебной дисциплины, обсуждение норм и 

правил поведения. Использование педагогических приемов 

и  методов управления поведением: убеждение, требова-

ние, внушение, разъяснение: 

- правил поведения на уроке (проведение бесед на темы: 

«Чего требуют от учащихся правила поведения?», «Каким 

должно быть поведение школьников?», «Что такое дисци-

плина?», «Об обязанностях и дисциплине школьников»)  

- соблюдение техники безопасности в специальных кабине-

тах;  

- установка в начале урока «Услышим друг друга при отве-

те на уроке». 

Привлечение внимания обучаю-

щихся к ценностному аспекту 

изучаемых  

на уроках явлений 

 

Обсуждение, высказывание обучающимися своего мнения 

и его обоснование, анализ явлений. 

Применение игровых форм, проведение дискуссий, защита 

проектов, организация исследовательской деятельности. 

Проводятся групповые практические и лабораторные рабо-

ты, с целью обучения командной работе и взаимодействию 

с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 

которой каждый должен внести индивидуальный вклад, 
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распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат. 

Привлечение внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизацию их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жиз-

ни современников, подготовку сообщений из рубрики «Это 

интересно», «Жизнь замечательных людей». 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учеб-

ного предмета 

(Тематические уроки, посвящен-

ные историческим датам, собы-

тиям) 

Демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. Перевод содержания текста с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие цен-

ностей, анализ поступков людей, историй судеб, коммента-

рии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества; уроков, проведенных вне стен школы, в окру-

жающем социуме: в парке, на улицах города, в детском са-

ду, в научно-исследовательских центрах, музее, библиотеке 

им. Х.Степанова, ДК «Южный». 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

Уроки, стимулирующие познавательную мотивацию 

школьников. Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; дидактические 

театры, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповые работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися. 

Интерактивный формат занятий в школьном музее, кото-

рый способствует эффективному погружению в тему уро-

ка, событийные уроки, посвященные историческим датам и 

событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют образо-

вательное пространство предмета, воспитывают уважение к 

историческим личностям, людям науки, любовь к прекрас-

ному, к природе, к родному краю. 

Мотивация детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, 

установление доброжелательной 

атмосферы 

Включение в урок игровых процедур, в которых они имеют 

возможность продемонстрировать смекалку, эрудицию, со-

образительность и стать лидерами по знанию изученного 

материала.  

Педагогические условия использования игровой деятель-

ности на уроке: 

1.Организационно-педагогические: 

 координация действий учеников; 

 соблюдение регламента игры и иных норм, правил иг-

ровой деятельности; 

 сохранение дисциплины на уроке; 

 соответствие игрового материала и заданий, предло-

женных ученикам, основным задачам образовательного 

процесса в целом и конкретного урока в частности. 

2.Психолого-педагогические: 

 создание ситуации успеха; 

 сохранение благоприятного эмоционального фона и ат-

мосферы игры; 

 поддержание здоровой конкурентной среды (элемент 

состязательности) в коллективе на время применения 
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игровой деятельности; 

 учет индивидуальных интеллектуальных и творческих 

способностей участников игровой деятельности. 

3.Дидактические: 

 формирование необходимых компетенций у учеников в 

процессе применения игровой деятельности на уроке; 

 ориентирование учеников на основные проблемные во-

просы изучаемой в ходе игровой деятельности темы; 

 обучение применению знаний по данному предметы в 

ходе решения задач. 

Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Инициирование и поддержка исследовательской деятель-

ности школьников в рамках реализации ими индивидуаль-

ных и групповых исследовательских проектов. 

Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно 

практических конференциях, форумах, успешное прохож-

дение социальной и профессиональной практики. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педа-

гогов и обучающихся на учебном занятии позволяет при-

обретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в соци-

ально значимые виды самостоятельной  деятельности 

(Урок-проект, урок-исследование). 

 

1.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогическим ра-

ботникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучаю-

щимся в начальной и основной школе не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель-

ность, детское самоуправление начальных классов координируют их классные руководители. В шко-

ле реализуется проект «Школьная республика». Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом: 

Виды и формы де-

ятельности 

Содержание деятельности 

На уровне образовательной организации 

Совет обучающих-

ся  

Учет мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы 

Совет старост Распространение значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов 

Актив школы 

(Актив «ДЭНС») 

Проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревно-

ваний, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) 

Творческий совет 

(культорги, физор-

ги и тд.) 

Проведение конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и 

т.д. 

Школьная служба 

примирения  

Урегулирование конфликтных ситуаций старшеклассниками и их кура-

тором - школьным психологом 

Разовые поручения, 

классные дела 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корре-

спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей 

На уровне классов 
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Старосты классов Представляют интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей 

Органы самоуправ-

ления в классе 

Отвечают за различные направления работы в классе, а также при от-

правлении в походы и на экскурсии. 

Разовые поручения, 

классные дела 

Вовлечение школьников в планирование, организацию проведения и 

анализ внутриклассных дел 

На индивидуальном уровне 

Актив класса Вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Классные дела, по-

ручения 

Реализация обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

1.6. Модуль «Детское общественное объединение» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляе-

мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых. Его право-

вой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединени-

ях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

№ Название объ-

единения 

Деятельность 

1.  ДОО «Республика 

«ДЭНС» 

Утверждение и последовательную реализацию в детском обще-

ственном объединении демократических процедур (выборы руко-

водящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значи-

мый опыт гражданского поведения 

2.  ДОО «Республика 

«ДЭНС» 

(активы классов) 

Организация общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забо-

та, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других.  

Посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведе-

ние культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и другие 

3.  «ЮИД»  Повышение уровня теоретических знаний по ПДД у учащихся. 

Формирование навыков безопасного поведения на дороге. Подго-

товка агитбригад по безопасности дорожного движения. Участие 

в акциях, олимпиадах по ПДД  и конкурсах различного уровня. 

4.  Вступление в 

объединение 

Договор, заключаемый между обучающимися и детским обще-

ственным объединением, традиционной формой которого являет-

ся Торжественное обещание (клятва). Отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, обучающимися, не являющими-

ся членами данного объединения 

5.  Клубные встречи формальные и неформальные встречи членов детского обще-

ственного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в образовательной организации 

и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменатель-
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ных для членов объединения событий 

6.  Лагерные сборы 

детского объеди-

нения 

в процессе совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатываются взаимопонимание, система отно-

шений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, 

формируется и апробируется набор значимых дел; 

7.  Популяризация 

деятельности дет-

ского обществен-

ного объедине-

ния, привлечение 

в него новых 

участников 

 

проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

8.  Поддержка и раз-

витие в детском 

объединении его 

традиций и риту-

алов 

формирование у обучающегося чувства общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объеди-

нении (символики объединения, ежегодные церемонии посвяще-

ния в члены детского объединения, проведения традиционных 

огоньков — формы коллективного анализа проводимых объеди-

нением дел). 

9.  участие членов 

детского обще-

ственного объ-

единения в волон-

тёрских акциях 

деятельности на благо конкретных людей и социального окруже-

ния в целом. Проведение акций, деятельностью обучающихся. 

 

 

1.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогаютобучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-

режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные усло-

вия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навы-

ков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обу-

чения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в клас-

сах их классными руководителями и родите-

лями школьников 

в музей, на выставку, на предприятие, на 

природу 

реализация мероприятий программы курса 

внеурочной деятельности «Мир профессий» 

литературные, исторические, биологические 

экспедиции 

организуемые мероприятия обучающихся в 

другие города или сёла для углублённого 

изучения биографий проживавших там рос-

сийских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся природ-

ных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны 

поисковые экспедиции вахты памяти, организуемые школьным по-

исковым отрядом к местам боёв Великой 

Отечественной войны для поиска и захоро-

нения останков погибших советских воинов 

многодневные походы организуемые совместно с организациями, 

реализующими дополнительные общеразви-

вающие программы и осуществляемые с обя-

зательным привлечением обучающихся к 

коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчёт времени и мест возможных 
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ночёвок и переходов), коллективной органи-

зации (подготовка необходимого снаряжения 

и питания), коллективному проведению (рас-

пределение среди обучающихся основных 

видов работ и соответствующих им ответ-

ственных должностей), коллективному ана-

лизу туристского путешествия (каждого дня 

— у вечернего походного костра и всего по-

хода — по возвращении домой) 

турслёт с участием команд, сформированных 

из педагогических работников, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) 

соревнование по технике пешеходного ту-

ризма, соревнование по спортивному ориен-

тированию, конкурс на лучшую топографи-

ческую съёмку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комби-

нированную эстафету 

летний выездной палаточный лагерь ориентированный на организацию активного 

отдыха обучающихся, обучение навыкам 

выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, ночное ориентирова-

ние, робинзонады, квесты, игры, соревнова-

ния, конкурсы). 

работа музейного комплекса «Связь поколе-

ний» 

совершенствование деятельности школьных 

музеев, повышение их роли в образовании и 

воспитании детей 

 

1.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся начальных классов по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональ-

ной деятельности. При организации профориентационной работы в начальной школе важно учиты-

вать, что у детей в этот период формируется трудолюбие, возникает интерес к профессиям родителей 

и людей ближайшего окружения, проявляется интерес к наиболее распространенным профессиям, 

основанный на практическом участии обучающихся в различных видах познавательной, игровой, 

общественно-полезной трудовой деятельности. Целью профориентационной работы в этот период 

является формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни человека 

через участие в различных видах деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализи-

рует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном ми-

ре, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. В школе работа осуществляется через следующие виды и формы деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе и внеурочной деятельности. 

Расширение знаний обучающихся о профес-

сиях. 

Рассказы о профессиях, чтение литературы, 

беседы о профессиях, знакомство с профес-

сиями родителей, бабушек, дедушек, 

циклы профориентационных часов общения, 

классных часов на темы: «Профессии моей 

семьи», «Моя мечта о будущей профессии», 

курсы внеурочной деятельности «Социо-

культурные истоки», «Я-гражданин», допол-

нительные общеразвивающие программы 

«Робототехника», «ЮИД» (4 кл.) 

Расширение знаниий школьников о типах Профориентационные игры: деловые игры, 
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профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной 

деятельности 

квесты 

Знакомство с начальными представлениями о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии 

Экскурсии в школьный кабинет технологии, 

на школьный участок, на предприятия города 

Знакомство с профессиями при внеурочной 

деятельности. Расширение знаний обучаю-

щихся о профессиях. 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий 

Изучение интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий 

онлайн-тестирование, онлайн-курсы по инте-

ресующим профессиям и направлениям об-

разования 

Участие в работе всероссийских профориен-

тационных проектов, созданных в Интернете 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков 

индивидуальные консультации психолога 

для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

вопрос склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии 

освоение обучающимися основ профессии курсы по выбору 

 

1.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной куль-

туры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следу-

ющих видов и форм деятельности 

Виды и формы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Школьная интер-

нет-группа 

Разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в инфор-

мационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и ро-

дителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Сайт школы 

(редакторы) 

Освещение деятельности актива школы наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления, актива 

класса в классном коллективе  

Видеосъемка 

(фотограф) 

Информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров. 

Поддержка груп-

пу в социальных 

сетях 

(ВКонтакте), ин-

тернет-сайт шко-

лы 

Освещение деятельности образовательной организации в информацион-

ном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, ин-

формационного продвижения ценностей школы и организации вирту-

альной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогиче-

скими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-

чимые для школы вопросы 

Создание ви-

деороликов 

 

Привлечение к созданию видеороликов, клипов. Монтаж познаватель-

ных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с ак-

центом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение ауди-

тории. 
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Самореализация Участие школьников в конкурсах школьных медиа 

 

1.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир обу-

чающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психоло-

гического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует по-

зитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществ-

ляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные заня-

тия 

оформление пространства проведения кон-

кретных школьных событий, традиционных 

мероприятий  (праздников День Знаний, Но-

вый год, День Победы и т.д., церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, фотозон, собраний, смена лагеря 

дневного пребывания, мотивационные пла-

каты, уголок безопасности и т.п.) 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций  

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка картин, фото и творче-

ских работ обучающихся, отличники учебы, 

правовой уголок, информационные стенды  

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха 

акции, проекты 

благоустройство классных кабинетов, осу-

ществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, поз-

воляющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков 

событийный дизайн – оформление простран-

ства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжествен-

ных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным школь-

ным праздникам, оформление школы к тра-

диционным мероприятиям 

совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики, 

используемой как в школьной повседневно-

сти, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации  

использование флага, футболки ДОО «Рес-

публика «ДЭНС», гимна школы, эмблемы 

школы, логотипа, элементов школьного ко-

стюма и т.п. во время праздников, торже-

ственных церемоний, ключевых общешколь-

ных дел и иных происходящих в жизни шко-

лы знаковых событий 

благоустройство различных участков приш-

кольной территории 

организация и проведение субботников, кон-

курсов творческих проектов на экологиче-

скую тему 

акцентирование внимания школьников по-

средством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, ин-

оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага, кон-

курс плакатов и т.д.)  
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сталляции) на важных для воспитания ценно-

стях школы, ее традициях, правилах 

 

 

1.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участие родителей в управлении образо-

вательной организацией 

процесс управления образованием, реше-

нием вопросов воспитания и социализации 

обучающихся 

Работа родительского комитета каждого класса, 

общешкольного родительского комитета,  

Совета родителей, Совета отцов. 

Включение родителей в совместную твор-

ческую деятельность, организацию дет-

ского досуга 

Проведение совместных социальных, общественно-

полезных и досуговых мероприятий. Фестиваль «Наш 

класс», проводимый в конце учебного года, где каж-

дый класс, в творческой форме презентует свою дея-

тельность в течение учебного года вместе с родителя-

ми. 

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: 

основы рационального питания; охрана зрения; алко-

голь, курение и подростки; психическое здоровье; ре-

зервы нашего организма; нравственно-половое воспи-

тание; физиологические особенности организма жен-

щины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – 

медико-биологические и социальные аспекты болез-

ни; экология и здоровье ребенка. 

семейные вечера и праздники «Папа, мама, я – друж-

ная семья», «Семья играет вместе», «Выставка семей-

ных талантов» и  т.д. 

классные часы с участием родителей на профориента-

ционную тему «Профессия моих родителей», «Моя 

будущая профессия» и т.д. 

Посещение школьных уроков и внеуроч-

ных занятий для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе 

Дни открытых дверей  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся 

Общешкольные родительские собрания 

Получение ценных рекомендаций и сове-

тов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и наход-

ками в деле воспитания обучающихся 

Всеобуч 

Обсуждение интересующих родителей во-

просов, а также осуществление виртуаль-

ных консультаций психологов и педагоги-

ческих работников 

Родительские форумы, чаты, 

вконтакте 

Психолого-педагогические, юридические 

консультации (социальный педагог, педа-

гог-психолог, администрация) 

Консультации 

Информирование родителей о состоянии 

обученности, воспитанности и проблем-

Классные родительские собрания, дни открытых 

дверей 



161 

 

ных детей 

Диагностика и мониторинг Анкетирование 

На индивидуальном уровне 

Работа специалистов по  запросу родите-

лей для решения острых конфликтных си-

туаций 

Индивидуальные консультации 

соцпедагога, психолога 

Участие родителей в случае возникнове-

ния острых проблем, связанных с обуче-

нием и воспитанием конкретного ребенка 

Педагогический консилиум 

Организация психолого-педагогического и 

правового просвещения специалистами 

социально-психологической службы 

Индивидуальные консультации 

Подготовка и проведение общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

Помощь со стороны родителей 

Координация воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей 

Индивидуальные консультации 

Информирование родителей о состоянии 

обученности, воспитанности и проблемах 

детей 

Работа классных руководителей с дневниками 

обучающихся, индивидуальное консультирование 

родителей 

Система психолого-педагогического со-

провождения проблемных семей 

Индивидуальная работа классных руководителей, 

социального педагога и педагога-психолога с се-

мьями «группы риска». 

Контроль и привлечение к ответственности за не-

выполнение родительских обязанностей (при 

необходимости). Индивидуальные беседы. Па-

тронаж неблагополучных, опекаемых детей. Рас-

смотрение на Совете профилактики. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами самой образовательной орга-

низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации обра-

зовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитатель-

ный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообра-

зие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель-

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельно-

сти;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориен-

тирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными инсти-

тутами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются сле-

дующие:  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. (Воспитательная деятель-

ность педагогов). 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерий: динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспи-

тательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объеди-

нения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа:  

1) какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год;  

2) какие проблемы решить не удалось и почему;  

3) какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллекти-

ву. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерий: наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей сов-

местной деятельности детей и взрослых.  

Способы получения информации:  

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученическо-

го самоуправления,  

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогических работников, лидеров ученического 

самоуправления. 

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководи-

телей или педагогическом совете образовательной организации. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары будет перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учеб-

ном году. 

Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год обсуждается на МО классных руководи-

телей или на педагогическом совете школы. 

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АК-

ТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся школы поощряются за:  

 успехи в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно- технической, творческой, экс-

периментальной и инновационной деятельности;  

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных состязаниях, меро-

приятиях;  

 поднятие престижа школы на международных, всероссийских, региональных, муниципальных, 

районных олимпиадах, конкурах, турнирах, фестивалях, конференциях;  

 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы и социума;  
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 общественно-значимые благородные поступки.  

Школа применяет следующие виды поощрений:  

 награждение похвальным листом «За отличные успехи в учении» обучающихся 2-11 классов при 

следующем условии: четвертные (полугодовые), годовые отметки «5» (отлично) по всем предме-

там учебного плана за текущий учебный год;  

 награждение выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных пред-

метов» при следующем условии: на уровне образования все четвертные (полугодовые), годовые 

за каждый класс обучения, итоговая, экзаменационная отметки «5» (отлично) по данному пред-

мету;  

 объявление благодарности за активное участие в школьных делах и/или в конкрет-

ных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному де-

лу, волю к победе); 

 награждение почетной грамотой, грамотой, дипломом за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах;  

 награждение благодарственным письмом, свидетельством, сертификатом участия; 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) за хорошее вос-

питание детей, активное участие в общественной жизни школы. 

 помещение портрета обучающегося на доску почета;  

 ходатайство о поощрении обучающегося в выше стоящие органы на получение именной стипен-

дии; 

 награждение ценным подарком или денежной премией при наличии средств.  

Положение о системе поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся утверждается локальным актом образовательной организации. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

  

Мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

 На школьном уровне 

 Акции и церемонии 

1.  Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

6 – 9 кл. каждый 

учебный 

понедель-

ник  

 

2.  Акция «Бумаге вторую жизнь» (сбор маку-

латуры) 

6 – 9 кл. 06.02–

10.02 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

кл. руководители 

3.  Благотворительная акция «Новогоднее чу-

до», «Красота и здоровье» 

6 – 9 кл. 28.11.22 – 

12.12.22 

Старшая вожатая 

4.  Акция «Часовой у Знамени Победы» 6 – 9 кл. 26.04 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

кл. руководители 

 Классный час    

1. Разговоры о важном 6-9 каждый 

учебный 

понедель-

ник 

Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1 Россия – страна возможностей  05.09.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 
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воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

3 
Наша страна – Россия  12.09.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

4 
165 лет со дня рождения К.Э. Циолковско-

го 

6 – 9 кл. 17.09.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

5 
День пожилых людей 6 – 9 кл. 26.09.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

6 
День учителя 6 – 9 кл. 03.10.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

7 
День отца 6 – 9 кл. 10.10.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

8 
День музыки 6 – 9 кл. 17.10.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

9 
Традиционные семейные ценности 6 – 9 кл. 24.10.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

0 
День народного единства 6 – 9 кл. 31.10.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

1 
Мы разные, мы вместе 6 – 9 кл. 14.11.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

2 
День матери 6 – 9 кл. 21.11.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

3 
Символы России 6 – 9 кл. 28.11.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 
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воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2 Волонтеры  6 – 9 кл. 05.12.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.3 День Героев Отечества 6 – 9 кл. 12.12.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.4 День Конституции 6 – 9 кл. 19.12.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.5 Тема нового года. Семейные праздники и 

мечты 

6 – 9 кл. 26.12.2022 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.6 Рождество 6 – 9 кл. 16.01.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.7 День снятия блокады Ленинграда 6 – 9 кл. 23.01.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.8 160 лет со дня рождения К.С. Станислав-

ского 

6 – 9 кл. 30.01.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.9 День российской науки 6 – 9 кл. 13.02.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

0 
Россия и мир 6 – 9 кл. 20.02.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

1 
День защитника Отечества 6 – 9 кл. 27.02.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.1

2 
Международный женский день 6 – 9 кл. 06.03.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 
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воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

4 
110 лет со дня рождения советского писа-

теля и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

6 – 9 кл. 13.03.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

5 
День воссоединения Крыма с Россией 6 – 9 кл. 20.03.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

6 
Всемирный день театра 6 – 9 кл. 27.03.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

7 
День космонавтики. Мы – первые 6 – 9 кл. 03.04.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

8 
Память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками 

6 – 9 кл. 10.04.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.2

9 
День Земли  6 – 9 кл. 17.04.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.3

0 
День Труда 6 – 9 кл. 24.04.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.3

1 
День Победы. Бессмертный полк 6 – 9 кл. 15.05.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.3

2 
День детских общественных организаций 6 – 9 кл. 22.05.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 
1.3

3 
Урок «Россия – страна возможностей 6 – 9 кл. 29.05.2023 Зам. директора по 

ВР, советник по 

воспитанию, ст. 

Вожатая, кл. руко-

водители 

 Общешкольные праздники:    

1.  День знаний. Праздник первого звонка. 6 – 9 кл. 01.09 Зам. директора по 
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ВР, ст. вожатая, 

кл. руководители 

2.  День учителя. Праздничный концерт 

«Учитель - не званье, учитель - призванье!» 

6 – 9 кл. 05.10 Старшая вожатая 

Кл. руководители 

3.  День отца (мероприятия в целях повыше-

ния значимости отцовства, указ В.В.Путина 

от 04.10.2021 г. о праздновании в 3 воскре-

сенье октября)   

6 – 9 кл. 16.10 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, кл. 

руководители 

4.  День героев Отечества. Мероприятие, по-

священное Дню героев Отечества. Конкурс 

чтецов патриотических стихотворений  

6 – 9 кл. 09.12 Зам. директора по 

ВР, старшая вожа-

тая 

5.  Новогодняя школа. Конкурс новогодних 

украшений. 

Новогодний фестиваль. 

6 – 9 кл. 28.11.22 -

09.12.22 

Зам. директора по 

ВР, ст.вожатая, 

актив школы 

6.  Смотр строя и песни 6 – 9 кл. 16.02-

17.02 

Зам. директора по 

ВР, учителя физ. 

культуры, ст. вожа-

тая, препод. ОБЖ, 

кл. рук. 

7.  День защитника Отечества. Праздничный 

концерт, посвященный 23 февраля. 

6 – 9 кл. 22.02 Учитель музыки 

Старшая вожатая 

8.  Международный женский день. Концерт, 

посвященный Международному женскому 

дню 8 марта. 

6 – 9 кл. 07.03 Учитель музыки 

Старшая вожатая 

9.  День космонавтики. Мероприятия, по-

священные дню космонавтики. 

6 – 9 кл. 03.04-

12.04 

Старшая вожатая  

Кл. руководители 

10.  День Победы. Мероприятия, посвященные 

дню Победы. 

Исследовательский проект «Города-герои» 

6 – 9 кл. 07.05 Зам. директора 

Старшая вожатая  

Кл. руководители 

11.  Последний звонок. Праздничное меропри-

ятие, посвященное окончанию 9-ого и 11-

ого классов  

6 – 9 кл.1. 20.05 Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, кл. 

руководители 

 Торжественные ритуалы посвящения    

12.  Коллективное творческое дело «Праздник 

Чести школы»: чествование учеников, 

проявивших себя в учебной, исследова-

тельской, спортивной, творческой, обще-

ственной деятельности на благо школы 

6 – 9 кл.   

 Церемония награждения    

13.  Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

6 – 8 кл. 26.05 Зам. директора по 

ВР  

 На уровне класса 

 Общешкольные советы    

14.  Организация самоуправления,  (выбор ак-

тива класса) 

6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Кл. руководители 

15.  Делегирование представителей класса (ста-

росту и ответственных за ключевые дела) в 

актив школы 

6 – 9 кл. 14.09 Кл. руководители 

Участие класса в общешкольных ключевых делах 

 СЕНТЯБРЬ    

16.  Праздничное мероприятие «Здравствуй, 

школа».  

6 – 9 кл. 01.09 Кл. руководители 

17.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

6 – 9 кл. 01.09 Зам. дирек.по ВР, 

кл. руководители 
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условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

 

18.  Всероссийский урок Мира  6 – 9 кл. 01.09 Кл. руководители 

19.  День солидарности в борьбе с терроризмом 6 – 9 кл. 03.09 Препод. ОБЖ, 

Кл. руководители 

20.  День окончания Второй Мировой войны. 

Единый классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

6 – 9 кл. 03.09 Кл. руководители 

21.  210 лет со дня Бородинского сражения 6 – 9 кл. 07.09 Кл. руководители 

22.  Неделя безопасности дорожного движения 

«Дорога и дети»  

6 – 9 кл. 01.09-

08.09 

Старшая вожатая 

23.  Акция «Внимание, дети!», конкурс рисун-

ков «Осторожно, дорога!» 

6 – 9 кл. 02.09-

09.09 

Старшая вожатая 

24.  Международный день распространения 

грамотности 

6 – 9 кл. 08.09 Кл. руководители 

25.  165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича Циал-

ковского (1857-1935) 

6 – 9 кл. 08.09 Кл. руководители 

26.  Месячник пожарной безопасности и граж-

данской защиты 

6 – 9 кл. 05.09 - 

05.10 

Зам. директора по 

ВР 

27.  165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя Константина Эдуардовича Циол-

ковского (1857 - 1935) 

6 – 9 кл. 17.09 Кл. руководители  

учитель физики 

28.  Неделя безопасности дорожного движения         

- встреча с сотрудниками ГИБДД 

- выставка рисунков 

6 – 9 кл. 19.09 – 

23.09 

Старшая вожатая 

29.  Паспорт класса 6 – 9 кл. 23.09 Кл. руководители 

 ОКТЯБРЬ    

30.  Международный день музыки 6 – 7 кл. 01.10 Учитель музыки 

31.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обо-

роны РФ) 

6 – 9 кл. 04.10 Препод. ОБЖ 

Кл. руководители 

32.  Акция «Молодежь за здоровый образ жиз-

ни»  

 

 

6 – 9 кл. 01.10.22 – 

30.11.22 

 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, кл. 

руководители, 

 учителя физкуль-

туры 

33.  Месячник правовых знаний и профилакти-

ки преступлений и безнадзорности уча-

щихся 

6 – 9 кл. 01.10-

31.10 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

кл. руководители 

34.  Единый классный час «Мы – граждане Рос-

сии» 

6 – 9 кл. 21.10 Кл. руководители  

1 -11 кл. 

35.  Классный час по безопасности в осенний 

период, инструктажи поведения во время 

осенних каникул  

6 – 9 кл. 21.10 Кл. руководители 

36.  Международный день школьных библиотек 6 – 9 кл. 25.10 Шк. библиотекарь 

 НОЯБРЬ    

37.  Месячник воспитания толерантности и 

культуры семейных отношений 

6 – 9 кл. ноябрь Зам. директора 

по ВР 

Кл. руководители 

38.  День народного единства 6 – 9 кл. 04.11 Кл. руководители 

39.  День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел России 

6 – 9 кл. 08.11 Кл. руководители 

учителя истории 
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40.  День Государственного герба Российской 

Федерации 

6 – 9 кл. 08.11 Кл. руководители 

учителя истории 

41.  Единый классный час «Всемирный день 

доброты»  

6 – 9 кл. 13.11 Кл. руководители 

42.  Классный час «Международный день толе-

рантности» 

6 – 9 кл. 16.11 Кл. руководители 

43.  День начала Нюрнбернского процесса 6 – 9 кл. 20.11 Кл. руководители 

Учителя истории 

44.  День Государственного герба  РФ 6 – 9 кл. 30.11 Кл. руководители 

 ДЕКАБРЬ    

45.  Благотворительная акция «Новогоднее чу-

до», «Красота и здоровье» 

6 – 9 кл. 28.11.22 – 

12.12.22 

Старшая вожатая 

46.  День Неизвестного Солдата 6 – 9 кл. 03.12 Зам. дирек. по ВР 

Кл. руководители 

47.  Единый классный час «Международный 

день инвалидов» 

6 – 9 кл. 03.12 Кл. руководители 

48.  День добровольца (волонтера) в России 6 – 9 кл. 05.12 Кл. руководители 

49.  Подготовка к новогодним праздникам.  

- открытие мастерской «Деда Мороза» 

- выставка поделок и рисунков «Символ 

года» 

6 – 9 кл. 01.12.22 -

05.12.22 

Зам. директора по 

ВР, ст.вожатая 

50.  Международный день художника 6 – 9 кл. 08.12 Кл. руководители 

Учителя ИЗО 

51.  Урок мужества «День героев Отечества» 6 – 9 кл. 09.12 Кл. руководители 

52.  Единый классный час «День Конституции 

РФ» (тематические классные часы, посвя-

щенные Дню конституции «Мы – граждане 

России») 

6 – 9 кл. 12.12 Зам. директора  

Кл. руководители 

53.  Новогодние мероприятия (огоньки, вечера 

и т.д.). Новогодняя дискотечная программа. 

Беседы о безопасности обращения с фейер-

верками 

6 – 9 кл. 19.12– 

28.12 

 

Зам. директора по 

ВР, ст.вожатая, 

кл. руководители 

54.  Классный час по безопасности в зимний 

период, инструктажи поведения во время 

зимних каникул  

6 – 9 кл. 23.12 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

55.  День принятия Федеральных конституци-

онных законов о Государственных симво-

лах Российской Федерации 

6 – 9 кл. 25.12 Кл. руководители 

 ЯНВАРЬ    

56.  День полного освобождения  Ленинграда 

от фашисткой блокады 

6 – 9 кл. 27.01 Кл. руководители 

Учителя истории 

57.  День освобождения Красной армией круп-

нейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

6 – 9 кл. 27.01 Кл. руководители 

Учителя истории 

58.  Месячник оборонно-массовой, патриотиче-

ской и спортивной работы 

6 – 9 кл. 23.01.23 – 

24.02.23  

Зам. директора по 

ВР, учителя физ. 

культуры, препод. 

ОБЖ 

 ФЕВРАЛЬ    

59.  Месячник оборонно-массовой, патриотиче-

ской и спортивной работы 

6 – 9 кл. 23.01 – 

24.02 

Зам. директора по 

ВР, учителя физ. 

культуры, препод. 

ОБЖ 
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60.  80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 год в Сталинградской битве 

6 – 9 кл. 02.02 Кл. руководители  

Учителя истории 

61.  Акция по сбору макулатуры 6 – 9 кл. 06.02–

10.02 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

62.  День российской науки 6 – 9 кл. 08.02 Кл. руководители 

63.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

6 – 9 кл. 15.02 Кл. руководители 

64.  Единый классный час «Международный 

день родного языка» 

6 – 9 кл. 21.02 Кл. руководители 

Уч. род. языка 

65.  Акция «Поздравляем защитников Родины!» 6 – 9 кл. 21.02-

22.02 

Старшая вожатая 

66.  День защитника Отечества  

Единые Уроки Мужества с приглашением 

ветеранов ВОВ, участников боевых дей-

ствий в Афганистане, Чечне 

6 – 9 кл. 22.02 Зам. дирек. по ВР 

Кл. руководители 

67.  Месячник профориентации « Мое профес-

сиональное будущее» 

- посещение мастер – классов 

- посещение организаций, где проходят дни 

открытых дверей 

6 – 9 кл. 13.02 – 

10.03 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая,  

кл. руководители 

 МАРТ    

68.  Месячник правовых знаний и профилакти-

ки преступлений и безнадзорности уча-

щихся 

6 – 9 кл. 01.03 – 

31.03 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая,  

кл. руководители 

69.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирно-

го дня гражданской обороны) 

6 – 9 кл. 01.03 Препод. ОБЖ 

70.  200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

6 – 7 кл.  03.03 Кл. руководители 

Шк. библиотекарь 

71.  Беседа «День воссоединения Крыма с Рос-

сией» 

6 – 9 кл. 18.03 Кл. руководители 

72.  Классный час по безопасности в весенний 

период, инструктажи поведения во время 

осенних каникул  

6 – 9 кл. 18.03 Зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители 

73.  Всемирный день театра 6 – 9 кл. 27.03 Кл. руководители 

 АПРЕЛЬ 6 – 9 кл.   

74.  Единый классный час «Всемирный День 

здоровья»  

6 – 9 кл. 07.04 Кл. руководители 

75.  Единый классный час «День космонавти-

ки». 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

6 – 9 кл. 12.04 Кл. руководители 

76.  День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Вели-

кой Отечественной войны 

6 – 9 кл. 19.04 Кл. руководители 

Учителя истории 

77.  Всемирный день Земли 6 – 9 кл. 22.04 Кл. руководители 

 

78.  День российского парламентаризма 6 – 9 кл. 27.04 Кл. руководители 

Учителя истории 

79.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

6 – 9 кл. 30.04 Зам. директора по 

ВР, препод. ОБЖ 

 МАЙ    

80.  Праздник Весны и Труда. Мероприятия, 

посвященные празднику 

6 – 9 кл. 01.05 Кл. руководители 

Старшая вожатая 
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81.  Урок мужества «День Победы» 6 – 9 кл. 05.05 Кл. руководители 

82.  Декада, посвящённая Дню Победы «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

- конкурс рисунков  

-акция «Часовой у Знамени Победы» (гр.) 

- акция «Бессмертный полк»,  митинг 

6 – 9 кл. 01.05– 

09.05 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

83.  День детских общественных организаций 

России 

6 – 9 кл. 19.05  

84.  «Лучший класс» (конкурс «Самый класс-

ный класс»)  

6 – 9 кл. май Зам. директора по 

ВР, старшая вожа-

тая 

85.  Неделя безопасности детей          6 – 9 кл. 22.05.23 – 

26.05.23 

Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

86.  День славянской письменности и культуры 6 – 9 кл. 24.05 Кл. руководители 

87.  Классный час по безопасности в летний пе-

риод, инструктажи поведения во время 

летних каникул  

6 – 9 кл. 26.05 Кл. руководители 

 На индивидуальном уровне 

88.  Вовлечение каждого ребенка в ключевые 

дела школы 

6 – 9 кл. постоянно Кл. руководители 

89.  Индивидуальная помощь 6 – 9 кл. постоянно Кл. руководители, 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

90.  Наблюдение за поведением учащегося 6 – 9 кл. постоянно Кл. руководители 

91.  Коррекция поведения учащегося 6 – 9 кл. постоянно Кл. руководители 

соц. педагог, педа-

гог-психолог 

92.  Советы профилактики 6 – 9 кл. 1 раз в ме-

сяц 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

1.  Знакомство с классами (вновь назначенные 

классные руководители) 

сентябрь Кл. руководители 

2.  Составление плана воспитательной работы в 

классе 

25.08.22-04.09.22 Кл. руководители 

3.  Классный час «Разговор о важном» каждый учебный 

понедельник 1 

урок 

Кл. руководители 

4.  Работа с государственными символами Рос-

сии 

в течение уч. года Кл. руководители 

5.  Составление социального паспорта класса 31.08.22- 23.09.22 Кл. руководители 

6.  Выборы актива класса для самоуправления 01.09.22 – 14.09.22 Кл. руководители 

7.  Организация питания в течение уч. года Кл. руководители 

8.  Работа с портфолио учащихся  в течение уч. года Кл. руководители 

9.  Ведение документации классного руководи-

теля 

в течение уч. года Кл. руководители 

10.  Знакомство со школой, экскурсия по школе, 

беседа «Как правильно поздороваться?»  

1 неделя сентября Кл. руководители  
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11.  Беседы, сюжетно-ролевые игры, викторины  

о культуре поведения в школе и других об-

щественных местах 

1 – 2 неделя сен-

тября 

Кл. руководители  

12.  Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

в течение уч. года Кл. руководители 

 

13.  Организация работы в классе согласно ин-

дивидуальным планам воспитательной рабо-

ты классных руководителей 

в течение уч. года Кл. руководители 

14.  Инструктажи по безопасности жизнедея-

тельности  

в течение уч. года, 

перед каникулами 

 

Кл. руководители 

15.  Родительские собрания  в течение уч. года 

1 раз в четверть 

Кл. руководители 

16.  Организация участия класса в общешколь-

ных ключевых делах 

в течение уч. года Кл. руководители 

 

17.  Индивидуальная работа с обучающимися в течение уч. года Кл. руководители 

18.  Работа с учителями - предметниками, рабо-

тающими в классе 

в течение уч. года Кл. руководители 

 

19.  Работа с родителями или законными пред-

ставителями 

в течение уч. года Кл. руководители 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Использование воспитательных воз-

можностей содержания учебного 

предмета 

6 – 9 кл. Согласно инди-

вид.планам работы 

учителей  

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Планирование воспитательного ком-

понента урока 

6 – 9 кл. в течение года Классные руководите-

ли, учителя-

предметники 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

6 – 9 кл. 03.04-12.04 Кл. руководители 

День Победы. Урок Победы 6 – 9 кл. 07.05 Кл. руководители 

Уроки, проводимые во время пред-

метных недель 

6 – 9 кл. в течение уч. года Учителя-предметники 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Выборы в актив класса. Распределение 

обязанностей. 

6 – 9 кл. 01.09.2022 – 

14.09.2022 

Кл. руководители 

2.  Работа актива в соответствии с обязанно-

стями 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Кл. руководители 

3.  Отчет об активностях класса, сбор порт-

фолио 

6 – 9 кл. Каждую 

четверть 

Кл. руководители 

4.  Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий  

6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Кл. руководители 

5.  Классное собрание 6 – 9 кл. 1 раз в ме- Кл. руководители 
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сяц 

6.  Подготовка, организация и проведение 

Дня учителя в школе 

8 – 9 кл. март Актив ДЭНС 

7.  Отчет перед классом о проделанной рабо-

те 

6 – 9 кл. май (посл. 

неделя) 

Кл. руководители 

8.  Участие в акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Актив ДЭНС 

9.  Участие в концертных мероприятиях 6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Актив ДЭНС 

10.  Творческий конкурс «Алло, мы ищем та-

ланты» 

6 – 9 кл. декабрь Зам. директора по  

Старшая вожатая 

Актив ДЭНС 

11.  Оформление школьного фойе, окон к Но-

вому году 

6 – 9 кл. декабрь Старшая вожатая 

Актив ДЭНС 

12.  Организация дежурства по школе 6 – 9 кл. в течение 

уч. года по 

графику 

Зам. директора по 

ВР, дежурный ад-

министратор 

13.  Поддержание в надлежащем порядке за-

крепленной территории школы 

6 – 9 кл. в течение 

уч. года по 

графику 

Зам. директора  

Кл. руководители 

14.  Организация рейда «Школьная форма» 6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

15.  Участие в событиях ДОО «Республика 

ДЭНС» 

6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Кл. руководители 

16.  Подготовка, организация и проведение 

внутришкольных турниров: по минифут-

болу, по пионерболу, по баскетболу, по 

настольному теннису, по шахматам 

8 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Актив ДЭНС 

17.  Подготовка, организация и проведение 

спортивного праздника «Зимние забавы» 

8 – 9 кл. декабрь-

январь 

Актив ДЭНС 

18.  Подведение итогов деятельности класса 

для составления рейтинга активности 

6 – 9 кл. 1 раз в чет-

верть 

Зам. директора по 

ВР,  старшая вожа-

тая 

19.  Подведение итогов работы класса за год 6 – 9 кл. май Кл. руководители 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1.  ДШО «Республика «ДЭНС» 6 – 9 кл. до 14.09 Старшая вожатая 

2.  Формирование детского школьного объ-

единения «Республика «ДЭНС» и актива 

школы. Организационное собрание дет-

ских общественных объединений (ДОО) 

6 – 9 кл. до 14.09 Зам. директора по 

ВР 

Старшая вожатая 

3.  Участие в работе ДШО «Республика 

«ДЭНС» (по отдельному плану) 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Старшая вожатая 

4.  Фестиваль ДОО, посвященный Дню дет-

ских общественных объединений и орга-

низаций 19 мая 

6 – 9 кл.   

5.  Отряд ЮИД «Юные инспектора дви-

жения» 

6 кл. в течение 

года 

Рук. кружка 

6.  Формирование отряда ЮИД  6 кл. до 05.09 Рук. кружка 

7.  Участие в работе отряда ЮИД (по отдель- 6 кл. в течение Рук. кружка 
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ному плану) года 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Планирование работы музея  сентябрь Иванова С.В. 

2.  Экскурсии в школьный музейный 

комплекс «Связь поколений» 

6 – 9 кл. 23.01–24.02 Иванова С.В. 

Кл. руководители 

3.  Однодневные туры выходного дня  6 – 9 кл. в конце уч. 

года 

Кл. руководители, 

родители 

4.  Пешие прогулки, экскурсии 6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Кл. руководители, 

родители 

5.  Отчет о работе музея за год 6 – 9 кл. май Иванова С.В. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

1.  День профессий  6 – 9 кл. в течение 

года 

Кл. руководители 

родители 

2.  Фестиваль профессий 6 – 9 кл. апрель Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая   

3.  Конкурс «Моя будущая профессия» 6 – 9 кл. апрель Зам. директора   

4.  Классные часы по профориентационной 

работе 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Кл. руководители 

5.  Экскурсии на предприятия города 6 – 9 кл. в течение 

года 

Кл. руководители 

6.  Посещение профориентационных выста-

вок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориен-

тационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведе-

ниях и вузах 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Кл. руководители 

7.  Встречи с представителями различных 

профессий (очные и онлайн) 

8 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

8.  Участие в реализации Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

8 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

9.  Участие во Всероссийском проекте «Би-

лет в будущее» 

8 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

Уч. технологии 

10.  Участие в программах «Дни открытых 

дверей» в высших и средних специальных 

учреждениях 

8 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

 

11.  Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных особенно-

стей детей, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии 

8 – 9 кл. в течение 

года 

Педагоги-

психологи 

12.  Освоение школьниками основ профессии 

в рамках различных курсов по выбору, 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Учителя-

предметники 
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включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

13.  Оформление стендов профориентацион-

ной направленности 

6 – 9 кл. октябрь Зам. директора 

Старшая вожатая 

14.  Размещение информации по профориен-

тации на школьном сайте 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

Старшая вожатая 

Педагог-психолог 

15.  Циклы профориентационных часов обще-

ния: 

 «Профессии наших родителей», 

 «Мир профессий», 

 «Жизненный путь» 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

16.  Встречи с представителями различных 

профессий, в том числе из родителей обу-

чающихся 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

Кл. руководители 

17.  Участие обучающихся в олимпиадах, кон-

курсах, конференциях, организованных на 

базе вузов и колледжей 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

Учителя-

предметники 

Кл. руководители 

18.  Участие школьников во всероссийских 

профориентационных проектах «Проекто-

рия», «Навигатум», «Поступи онлайн», 

«Большая перемена», «Билет в будущее», 

«Шоу профессий». 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

Старшая вожатая 

Педагог-психолог 

19.  Профориентационное онлайн-

тестирование. 

6 – 9 кл.  Зам. директора 

Старшая вожатая 

Педагог-психолог 

20.  Посещение профессиональных учебных 

заведений в Дни открытых дверей в вузах 

и колледжах 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора Кл. 

руководители 

21.  Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарова-

ний и иных индивидуальных особенно-

стей детей 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Педагог-психолог 

22.  Профориентационные деловые игры:  

 «Калейдоскоп профессий»,  

 «Дороги, которые мы выбираем»,  

 «На распутье» 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Зам. директора 

Старшая вожатая 

Педагог-психолог 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

Организационное собрание членов школь-

ного медиацентра 

6 – 9 кл. сентябрь Старшая вожатая 

Серия информационно-методических се-

минаров для школьников медиацентра 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Старшая вожатая 

Регулярный выпуск номеров школьной 

газеты 

6 – 9 кл. 1 раз в 

месяц 

Старшая вожатая 

Редколлегия 

Коллективное творческое дело «Учусь де- 6 – 9 кл. октябрь Старшая вожатая 
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лать газету» Редколлегия 

Коллективное дело «Учусь брать интер-

вью» 

6 – 9 кл. ноябрь Старшая вожатая 

Редколлегия 

Выпуск классной и тематической стенной 

газеты 

6 – 9 кл. в течение 

года 

Кл. руководители 

Классный уголок 6 – 9 кл. сентябрь Кл. руководители 

Съемка тематических видеороликов  6 – 9 кл. в течение 

года 

Кл. руководители 

Урок медиабезопасности 6 – 9 кл. 1 раз в 

четверть 

Кл. руководитель 

Уч. информатики 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведе-

ния 

 

Ответственные 

1.  Оформление классов к 1 сентября 6 – 9 кл. август Кл. руководители 

2.  Оформление и обновление классных 

уголков 

6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Кл. руководители 

3.  Выставка тематических рисунков,  фото-

графий, творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

6 – 9 кл. сентябрь Кл. руководители 

4.  Оформление классов к Новому году 6 – 9 кл. декабрь Кл. руководители 

5.  Оформление школьного фойе, окон к Но-

вому году 

6 – 9 кл. декабрь Старшая вожатая 

Актив ДЭНС 

6.  Оформление стендов, кабинетов, рекреа-

ций и т.д. к праздникам 

6 – 9 кл. в течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

7.  Озеленение пришкольной территории 6 – 9 кл. май-

сентябрь 

Отв. за участок 

 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

1.  Общешкольные родительские собра-

ния 

родители 

учащихся 

6 – 9 кл. 

2 раза в год 

(пр. 14.09.2022  

23.11.2022 

25.01.2023 

19.04.2023) 

Администрация 

Зам. директора  

2.  Классные родительские собрания. 

Выборы родительского комитета клас-

са. 

родители 

учащихся 

6 – 9 кл. 

согласно инд. 

плану кл. рук. 

 

Кл. руководители 

3.  Создание общешкольного родитель-

ского комитета, Совета родителей, 

планирование их работы 

6 – 9 кл. 14.09.2022 Зам. директора по 

ВВР,   

4.  Информационное оповещение через 

школьный сайт и ВК 

6 – 9 кл. по необходимо-

сти 

Зам. директора,  

инженер  

5.  Совет профилактики. Беседы с роди-

телями и обучающимися, поставлен-

ными на профилактический учет за 

летний период 

6 – 9 кл. 16.09.2022 Зам. директора по 

ВВР,  соц. педагог 

6.  Представление информации родите-

лям (законным представителям) уча-

родители 

учащихся 

в течение года 

(по мере необ-

Администрация 

Кл. руководители 
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щихся через официальный сайт обра-

зовательной организации и автомати-

зированную систему «Сетевой город. 

Образование» 

6 – 9 кл ходимости) 

7.  Проведение индивидуальных консуль-

таций по вопросам воспитания детей 

родители 

учащихся 

6 – 9 кл 

в течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Администрация 

Кл. руководители 

8.  Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, вы-

явления «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

6 – 9 кл в течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Кл. руководители 

Соц. педагоги 

9.  Работа Совета профилактики с небла-

гополучными семьями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения 

родители 

учащихся 

6 – 9 кл 

в течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Администрация 

Члены Совета 

профилактики 

Кл. руководители 

10.  Организация Новогодних праздников родители 

учащихся 

6 – 9 кл 

декабрь Кл. руководители 

11.  Участие родителей в организации до-

суговых мероприятий 

родители 

6 – 9 кл. 

в течение года Совет родителей, 

Совет отцов 

12.  Привлечение родителей для организа-

ции внеурочной деятельности, сов-

местного посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

родители 

6 – 9 кл. 

в течение года Родит. комитет 

Кл. руководители 
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2.4. Программа коррекционной работы. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы должна быть направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном интегрированном классе по общей образовательной программе основного 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально-ориентированных коррекционных  

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
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специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

• психологические диагностики (тренинг личностного роста, проективную 

диагностику) 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 



180 

 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4.3.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №3» г. Чебоксары, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу всех 

групп; 

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспитателей групп 

продленного дня, педагога дополнительного образования, которые осуществляют учебно -

воспитательный процесс и социального педагога, школьного инспектора, которые оказывают 

помощь в проблемных ситуациях; 

профилактическая группа состоит из медсестры, учителей физкультуры, учителя- 

логопеда, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обучающихся;  

психологическая группа состоит из классных руководителей, которые осуществляют 

диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно направленности 

коррекционной работы. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

               -многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 

социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

МБОУ «СОШ №3» г. Чебоксары сотрудничает с МБУ «Центр психологопедагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» г. Чебоксары;  

МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары; 

БУ "Городская больница №7" Минздрава Чувашии (Детская поликлиника); 

МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Семья» города 

Чебоксары Чувашской Республики 

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная коллективно 

распределенная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и 
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разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная 

деятельность может осуществляться как на постоянной основе, так  и в рамках ситуативных, 

специально планируемых в рамках социального партнерства акциях.  

 

 

2.4.4. Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

занятия в первую смену, пребывание в группе продленного дня, посещение кружков и секций, 

культурно-оздоровительных центров города) в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психо-эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, муниципалитете.  

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

Материально-техническое обеспечение 

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Функционирует спортивный 

зал с необходимым спортивным оборудованием, имеется актовый зал, лицензированный 

медицинский кабинет, кабинеты информатики, столовая, спортивные площадки, библиотека .  

Планируемые результаты 

- система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями 

в адаптации; 

- информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности; 

- информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения; 

- индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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- система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования;  

- модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

- Интернет-сайт (страница на школьном Интернет-сайте) для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-- расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 

характеризующих нарушения в развитии); 

-создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1.Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план 

 МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары при 5-дневной учебной неделе 

(основное общее образование) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 
 

Классы VI VII VIII IX 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 7,8, классы:  

Контрольная работа 

6,9 классы: ГОУ 

Литература 2 2 2 3/2 ГОУ 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной (чувашский) язык 1 
0,5 0,5 0,5 0,5 ГОУ 

Родной (русский) язык 1 

Родная (чувашская) литература 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 

ГОУ 

Родная (русская) литература 1 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык (английский) 2 3 3 2 ГОУ 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1   1 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5    6 класс: Контрольная работа 

Алгебра  3 3 3 7,9 классы: ГОУ 

8 класс:  

Контрольная работа 

Геометрия  2 2 2 7 класс: 

Контрольная работа 

8,9 классы: ГОУ 

Информатика  1 1 1 ГОУ 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. Всеобщая исто-

рия. 

2 2 2 2 ГОУ 

Обществознание 1 1 1 1 ГОУ 

География 1 2 2 2 ГОУ 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика  2 2 3 ГОУ 

Биология 1 1 2 2 ГОУ 

Химия   2 2 ГОУ 

Искусство Музыка 1 1 1  ГОУ 

Изобразительное искусство 1 1   ГОУ  

Технология Технология 2 2 1  ГОУ  

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

  1 1 ГОУ 

Физическая культура 3 3 3 3 ГОУ 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Светская этика 

  

 0/1 ГОУ 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

Мой город1 0/1 0/1 0/1 0/1 ГОУ 

Государственный язык Чувашской Республики (чу-

вашский) 1 
1/0 1/0 1/0 1 

ГОУ 

История и культура родного края1 
ГОУ 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной неделе  
30 32 33 33  

Всего 30 32 33 33  

 
1 изучается на основании запросов родителей (законных представителей) 
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3.2.  Календарный учебный график. 

 

I. Продолжительность учебного года: 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

5-8 классы 01 сентября 2022 года 31 мая 2023 года 

9 классы 01 сентября 2022 года 24 мая 2023 года 

 

II. Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная учебная неделя – 5- 9 классы. 

 

III. Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

четверти 

Классы   Начало и окончание четверти Количество учебных недель 

(количество дней**)               

 I четверть 6-9 классы  01.09.2022 – 28.10.2022 8 недель 2 дня (42 дня) 

II четверть 6-9 классы 07.11.2022 – 29.12.2022 7 недель 4 дня (39 дней) 

III четверть 6-9 классы 11.01.2023 – 17.03.2023 9 недель 3 дня  (48 дней) 

 IV четверть 6-8 классы 29.03. 2023 –31.05.2023 9 недель 1 день (46 дней) 

9 классы 29.03. 2023 –24.05.2023 8 недель 1 день  (41 день) 

Итого за 

учебный год 

6-8 классы  35 недель (175 дней) 

9 классы  34 недели (170 дней) 

 

IV. Продолжительность каникул  

Каникулы  Классы Начало и окончание каникул Количество календарных дней 

Осенние 6- 9 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 

Зимние 6- 9 30.12.2022 – 10.01.2023 12 дней 

Весенние 6- 9 18.03.2023 – 28.03.2023 11 дней 

Всего 6- 9  30 дней 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

 6-8 классы - с 01 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 9 классы – начиная со следующего дня после завершения государственной итоговой аттеста-

ции по 31 августа 2023 г. 

 

V. Проведение промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация в 6-8 классах проводится в период с 03.05.2023 года по 26.05.2023 

года. 

Промежуточная аттестация в 9 классах проводится в период  с  03.05.2023 года по 19.05.2023 

года. 

**Примечание.  

Данный календарный учебный график составлен: 

в 6-9 классах – без учета праздничных дней. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Внеурочная деятельность направлена на: 

-формирование жизненных установок профессионального самоопределения: 

-формирование практических навыков безопасного поведения в обществе;  

-развития кругозора, организации занятости во второй половине дня;  

-формирование правовых знаний, общекультурных ценностей; 

-формирование эстетической, экологической, правой культуры; 

-формирование гражданственности, патриотизма, духовности; 

-реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

-формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей.  

План внеурочной деятельности 
№

№ 

Направление развития 

личности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Класс/объем внеурочной дея-

тельности (час.) 

 6 7 8 9 

1 Общеинтеллектуальное 

направление 

Кружок «Занимательная математика»    37    

Кружок «Химическая студия»    37  

Кружок «Биологическая студия»     37 

Воспитательные мероприятия тематические 

классные часы,   предметные недели, школь-

ные предметные  олимпиады, викторины, 

муниципальные конкурсы  

 17 10 10 17 

2 Общекультурное направле-

ние 

Кружок «Моя Чувашия»         

Кружок «Бальные танцы»   37   

Воспитательные мероприятия (беседы, вик-

торины, классные часы, посещение музеев, 

выставочных залов) 

 17 10 17 17 

3 Спортивно-оздоровительное Спортивные секции  37 37 37 37 

Кружок «Патриот»   37   

Воспитательные мероприятия: тематические 

классные часы, беседы, спортивные эстафе-

ты, соревнования, Дни здоровья, уроки здо-

ровья, встречи, смотр строя и песни   

 5  5 5 

4 Социальное Кружок «Юные инспектора движения» 

(ЮИД) 

     

Кружок «Юные пожарные» (ДЮП)      

Кружок «Финансовая грамотность»   37   

Воспитательные мероприятия: тематические 

классные часы, беседы, тренинги   

 10 5 10 10 

5 Духовно-нравственное Классный час «Разговоры о важном»  34 34 34 34 

Кружок «Музейный комплекс «Связь поколе-

ний» 

   37  

Курс ОДНКНР    37  

Воспитательные мероприятия:  дни памятных 

дат, уроки мужества; торжественные линей-

ки; акция «Часовой у Знамени Победы»; Уро-

ки Победы, беседы, конкурсы, акции, встречи 

 17 17 17 17 

  Итого в год  140 190 207 140 

  Всего за 5 лет обучения 837 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

 

МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определённых основной образовательной программой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Непрерывность профессионального развития работников  учебного заведения обеспечивается 

освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже  1 раза в три года. 

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогатель-

ным персоналом. Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного  общего 

образования: 

Должность Направление подготовки 
Руководитель образователь-

ного учреждения  
 

- высшее образование  

- профессиональная переподготовка:  

ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»  

«Государственное и муниципальное управление»)  

-стаж работы на педагогических должностях более 29 лет  

 

Заместитель  

руководителя  

по УВР 

- высшее образование 

- профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.Яковлева» по 

программе «Государственное и муниципальное управление» 

- стаж работы на педагогических должностях 28 лет 

 

Заместитель  

руководителя  

по ВР 

-высшее образование 

- профессиональная переподготовка: 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в 

г.Чебоксары по программе «Менеджмент. Управление персоналом» 

-стаж работы на педагогических должностях 34 года 

Учителя Высшее профессиональное образование – 12 человек 

Средне-специальное профессиональное образование – 1 человек 

Преподаватель ОБЖ Высшее профессиональное образование 

Педагог-психолог Незаконченное высшее профессиональное образование 

Социальный педагог Высшее профессиональное образование 

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование 

Учитель-дефектолог Высшее профессиональное образование 

Библиотекарь 

 

Высшее профессиональное образование 

Старший вожатый Средне-специальное профессиональное образование 
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Сведения о повышении квалификации и уровне квалификации педагогов 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность Категория Тема курсов 

1.  Алексеева А.Н. учитель фи-

зической 

культуры 

высшая Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС (14.05-08.06.2022 г., ОУ  

Фонд  «Педагогический университет «Первое сентября» , г. 

Москва) 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ (декабрь 2021 г., ООО «Центр инновационно-

го образования  и воспитания»,  г.Саратов) 

2.  Андреев С.В. учитель ис-

тории и об-

ществознания 

 Реализация требований обновлённого ФГОС ООО в работе учи-

теля истории и  обществознания (13-30.05.2022 г., БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» МО и МП ЧР, 72 ч., удостоверение о повышении ква-

лификации,  рег. №5173, дата выдачи: 30.05.2022 г., 

г.Чебоксары) 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспи-

тания детей с ОВЗ (декабрь 2021 г., ООО «Центр инновационно-

го образования  и воспитания»,  г.Саратов) 

3.  Андреева Н.А. зам. директо-

ра 

первая 

(как учитель) 

Проектирование инклюзивной среды образовательной среды 

образовательного учреждения в рамках ФГОС (Образовательное 

учреждение  Фонд «Педагогический университет «Первое сен-

тября» (г.Москва), 08-30.06.2021г., 72 ч., рег. № E-SA-2305174, 

дата выдачи: 30.06.2021 г.) 

Обновленные Федеральные государственные образовательные 

стандарты (в редакции 2021 г.): анализируем изменения и пла-

нируем реализацию (ОУ  Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 21.02-10.03.2022 г., 36 ч., удостоверение о 

повышении квалификации,  рег.  № E-SA-2328742, дата выдачи: 

10.03.2022 г., г.Москва) 

4.  Ахмедеева 

М.Н. 

социальный 

педагог 

первая 

(как учитель) 

Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса (АО «Академия «Просвещения»,  

ноябрь 2020 г., 36 ч., сертификат, дата выдачи: 27.11.2020 г., 

г.Москва) 

5.  Беляева С.Ю. старшая во-

жатая 

 Подготовка педагогических работников к новой модели аттеста-

ции (БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и  МП ЧР, 14-30.01.2019 г., 18 ч.) 

Организация исследовательской и проектной деятельности  обу-

чающихся(БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и  МП ЧР, 14-30.01.2019 г., 

18 ч.) 

Профилактика и коррекция дивиантного поведения подростков 

(БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и  МП ЧР, 14-30.01.2019 г., 18 ч.) 

6.  Величко С.В. учитель чу-

вашского 

языка 

первая 

 

Реализация требований обновлённого ФГОС ООО в работе учи-

теля чувашского языка и литературы (БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО 

И МП ЧР, 12-27.05.2022 г.,72 ч., удостоверение о повышении 

квалификации,  рег. №3785, дата выдачи: 27.05.2022 г., , 

г.Чебоксары) 

7.  Зубкова М.М. учитель ма-

тематики 

первая Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования в соответствии с приказом Мин-

просвещения России № 287 от 31 мая 2021 года, (август 2021 г., 

ООО «Центр инновационного образования  и воспитания»,  44ч., 

удостоверение о повышении квалификации, рег. № 520-816560, 

дата выдачи: 18.08.2021 г., г. Саратов) 

8.  Иванова С.В. учитель ма-

тематики 

высшая Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса ( ноябрь 2020 г., АО «Академия 

«Просвещения»,  36 ч., сертификат, дата выдачи: 25.11.2020 г., 

г.Москва) 

9.  Ильина М.А. учитель ис-

тории, обще-

ствознания, 

географии 

высшая Как научить школьников выражать географические идеи (разви-

тие речи на уроках географии) (ОУ Фонд «Педагогический уни-

верситет «Первое сентября», 09-28.06.2021, 72 ч.,  удостоверение 

о повышении квалификации, рег.  № E-SA-2304947 , дата выда-

чи: 28. 06.2021 г.,  г. Москва) 

Методика преподавания курса/модуля «Основы финансовой 

грамотности» в образовательных организациях Чувашской Рес-

публики (БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и МП ЧР,01-12.07.2020 г.,  72 
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ч., удостоверение о повышении квалификации, рег.№3196, дата  

выдачи: 12.06.2020 г.) 

Преподавание обществознания в старших классах в условиях 

реализации требований федеральных образовательных стандар-

тов (ФГОС) (ОУ Фонд  «Педагогический университет «Первое 

сентября», 08.05 – 14.07.2020 г., 36 час., рег. номер – E-SA-

2261738, дата выдачи – 14.07.2020 г.) 

10.  Коробейникова 

С.К. 

учитель фи-

зики 

первая 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного  общего образования в соответствии с приказом Мин-

просвещения России №287 от 31 мая 2021 года (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», октябрь 2021 г., 44 

ч.,  удостоверение о повышении квалификации, рег.  № 519-

181101, дата выдачи: 28.10.2021 г., г.Саратов) 

11.  Кузнецова 

М.Ю. 

учитель ино-

странного 

языка (ан-

глийского) 

  Реализация требований обновлённого ФГОС ООО в работе учи-

теля иностранного языка (БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО И МП ЧР, 

16-30.05.2022 г.,72 ч., удостоверение о повышении квалифика-

ции,  рег. №4519, дата выдачи: 30.05.2022 г., г.Чебоксары) 

12.  Кузнецова С.В. учитель рус-

ского языка и 

литературы 

первая 

 

Организация работы по подготовке к итоговым сочинениям в 

основной и старшей школе (ОУ Фонд «Педагогический универ-

ситет «Первое сентября», 11-18.06.2021, 72 ч.,  удостоверение о 

повышении квалификации, рег.  № E-SA-2303699 , дата выдачи: 

18. 06.2021 г.,  г. Москва) 

Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с обуча-

ющимися с ОВЗ (вводные навыки)  (ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября»,  18-29.06. 2021 г. , 36 ч., удо-

стоверение о повышении квалификации, рег. №E-SA-23005025,  

дата выдачи: 29. 06.2021  г.,  г. Москва) 

13.  Морозова Ц.Ф. учитель чу-

вашского 

языка 

первая 

 

Организация реализации содержания предметной области «Род-

ной (чувашский) язык и литература» (БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО и 

МП ЧР,06-17.04.2020 г.,  72 ч., удостоверение о повышении ква-

лификации, рег.№2026, дата  выдачи: 17.04.2020 г., г.Чебоксары) 

14.  Павлова А.А. зам. директо-

ра 

первая 

(как учитель) 

Модернизация системы внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для реализации требований ФГОС и 

НСОТ (ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентяб-

ря»,  03-30.06. 2021 г. , 72 ч., удостоверение о повышении ква-

лификации, рег. №E-SA-2305200,  дата выдачи: 30. 06.2021  г.,  г. 

Москва) Реализация требований обновлённого ФГОС ООО в 

работе учителя истории и  обществознания (БУ ЧР ДПО 

«ЧРИО» МО и МП ЧР, 13-30.05.2022 г., 72 ч.,  удостоверение о 

повышении квалификации,  рег. №5303, дата выдачи: 30.05.2022 

г., г.Чебоксары) 

15.  Романова В.Г. зам. директо-

ра 

 Психолого-педагогические приёмы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями учащихся (ОУ Фонд «Педагогиче-

ский университет «Первое сентября», 23.01-10.06.2020 г., 36 ч., 

удостоверение о повышении квалификации, регистрационный № 

E-SA-2255726, дата выдачи: 10.06.2020 г.)  

Обновленные Федеральные государственные образовательные 

стандарты (в редакции 2021 г.): анализируем изменения и пла-

нируем реализацию (ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 04-30.01..2022 г., 36 ч., удостоверение о по-

вышении квалификации, рег. № E-SA-2325614, дата выдачи: 

30.01.2022 г., г.Москва) 

16.  Романова С.Н. учитель ан-

глийского 

языка . 

высшая 

 

Дистанционное обучение: организация процесса и использова-

ние бесплатных приложений, курсов, видеолекций  (Союз 

«Профессионалы в сфере образовательных инноваций» (Обрсо-

юз), 2020 г., 16 ч.,  сертификат №39802,  г.Москва) 

17.  Силерова Е. А. учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 Реализация требований обновлённого ФГОС ООО в работе учи-

теля русского языка и литературы (БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МО И 

МП ЧР, 13-30.05.2022 г.,72 ч., удостоверение о повышении ква-

лификации,  рег. №3531, дата выдачи: 30.05.2022 г., г. Чебокса-

ры) 

18.  Спиридонова 

Е.В. 

учитель-

дефектолог 

 Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса (АО «Академия «Просвещения»,  

ноябрь 2020 г., 36 ч., сертификат, дата выдачи: 26.11.2020 г., 

г.Москва) 

Федеральный государственный образовательный стандарт  



189 

 

 

 

начального  общего образования в соответствии  с приказом 

Минпросвещения России №288 от 31 мая 2021 года (ООО 

«Центр инновационного образования  и воспитания»,  декабрь 

2021 г.,44  ч., удостоверение о повышении квалификации,  

№519-1742266,  дата выдачи: 29.12.2021 г., г.Саратов) 

19.  Степанова Н.И. директор 

школы 

 Современные информационные технологии и электронные обра-

зовательные среды в высшем образовании и науке (ФГБОУ ВО 

«Государственный академический университет гуманитарных 

наук», 11-25.12.2020 г., 72 ч.,  удостоверение о повышении ква-

лификации,   регистрационный №0767,  дата выдачи: 26.12.2020 

г.,  г.Москва) 

Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с тре-

бованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и профессиональных стандартов» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», декабрь 2020 г.,77 

ч.,   удостоверение о повышении квалификации  № 48-144602,  

дата выдачи: 25.12.2020 г., г.Саратов) 

20.  Тихонова В.Д. учитель му-

зыки  

первая 

 

Современные педагогические технологии в изучении предмет-

ной области «Искусство» (на уроках музыки) (ОУ Фонд «Педа-

гогический университет «Первое сентября», 26.02-29.03.2020, 72 

ч.,  удостоверение о повышении квалификации, регистрацион-

ный №E-SA-2238336 , дата выдачи: 29.03.2020 г.,  г.Москва  ) 

21.  Тихонова С.Э. учитель тех-

нологии 

первая Инклюзивное образование: взаимодействие  педагогов с обуча-

ющимися с ОВЗ (вводные навыки)  (ОУ  Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 21.10.-28.10.2020 г., 36 ч., удо-

стоверение о повышении квалификации, рег.  № E-SA-2273001, 

дата выдачи: 28.10.2020 г., г.Москва) 

Федеральный государственный образовательный  стандарт ос-

новного общего  образования в соответствии с приказом Мин-

просвещения России №287 от 31 мая 2021 года» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 44 ч.,  удостовере-

ние о повышении квалификации, рег.  № 520-1388588, дата вы-

дачи: 12.11.2021 г., г.Саратов)                                                

22.  Тихонова Т.А. зам.директор

а 

первая 

(как учитель) 

Завуч и учитель как субъекты управления качеством образова-

тельного процесса (ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 16. 10.-05.11.2019 г., 72 ч., удостоверение о 

повышении квалификации, рег. №E-SA-2211407 , дата выдачи:  

05. 11.2019 г.,  г. Москва) 

Обновленные Федеральные государственные образовательные 

стандарты (в редакции 2021 г.): анализируем изменения и пла-

нируем реализацию (ОУ  Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», 04 - 25.02.2022 г., 36 ч., удостоверение о по-

вышении квалификации,  рег.  № E-SA-2327882, дата выдачи: 

25.02.2022 г., г.Москва) 
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3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Социально-психологическая служба представлена педагогом психологом, социальным 

педагогом. 

Цель: создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся 

и их успешного обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают:  

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ основного общего 

образования, среднего общего образования; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (сохранение психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений, ученического самоуправления).  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

направлены: 

- на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение). 

Основные направления деятельности: 

1. Профилактика - предупреждение возникновения дезадаптации обучающихся, 

разработка рекомендаций родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

2. Диагностика - для выявления наиболее важных особенностей деятельности, 

поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения. 

3. Консультирование - оказание помощи и создание условий для развития личности, 

способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению. 

4. Развивающая работа - формирование потребности в новом знании, возможности его  

приобретения и реализации вдеятельности и

 общении. 

5. Коррекционная работа - организация работы, прежде всего, с учащимися, 

имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

6. Психологическое просвещение и образование детей и взрослых – 

формированиепотребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на данном возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно осуществляется 

педагогическими средствами, через педагога и традиционные формы учебного и воспитательного 

взаимодействия. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации данной 

основной образовательной программы являются: 

Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе. 

Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку. 
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Оказание комплексной помощи мотивированным учащимся, а также учащимся, 

испытывающим трудности в обучении. 

Профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии  

детей. 

Работа классных руководителей по формированию сплоченного коллектива учащихся.  

Консультирование администрацией школы, педагогами родителей по психологическим 

проблемам обучения и воспитания детей. 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется классными руководителями в 

индивидуальном и групповом режиме: 

- помощь в адаптации пятиклассников к обучению; 

- снятие агрессивно-аффективного поведения у обучающихся; 

- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и 

противоположным полом; 

- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического 

самочувствия; 

- развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умения ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях; 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие чувства уверенности и др. 

В школе работает Совет профилактики во главе с директором школы. 

Оказывают консультационную и профилактическую помощь обучающимся, родителям, 

учителям социальный педагог,  учитель-логопед и педагог-психолог. 

Для успешной работы службы имеются отдельные кабинеты для педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда. Кабинеты оборудованы компьютерной техникой. 

 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  МБОУ «СОШ 

№ 3» г. Чебоксары осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы - гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. Фонд оплаты труда образовательной организации 

состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников. 

Рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
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персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

           В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации: выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию.  

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации ипротивопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально - техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения. Состояние материально - технической базы и содержание здания школы в основном 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары 

размещено в трехэтажном типовом здании, построенном в 1989 году.  

В распоряжении образовательного учреждения для осуществления качественного учебно-

воспитательного процесса имеются: 

оборудованные учебные кабинеты - 30; 

2 учебные мастерские. 

Все учебные кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, оснащены 

наглядными пособиями, мебелью, техническими средствами обучения, необходимыми для 

выполнения. 

Имеется: кабинет психолого-социальной службы; медицинский кабинет; зубной кабинет; 

спортивный комплекс, включающий: спортивный зал; тренажерный зал; уличную 

спортплощадку. 

Для организации горячего питания учащихся школа уже несколько лет сотрудничает с 

предприятием ООО «Кулинар». Школьная столовая рассчитана на 218 посадочных мест. 

Основная масса школьников питается во время перемен после 1, 2, 3, 4 уроков. 

Продолжительность перемен 10-20 минут. 

На спортивной площадке имеются: оборудованные беговые дорожки, прыжковая яма, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, лабиринт. Созданы условия для занятий и зимними 

видами спорта. В школе хорошая лыжная база. 
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Имеется актовый зал на 171 посадочных мест. 

Кроме того, имеется танцевальный зал, тренажерный зал. 

В школе работает музейный комплекс «Связь поколений». 

Учащиеся имеют возможность работать на пришкольном участке. 

Учебно-методическое обеспечение реализации Основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Библиотечный фонд насчитывает 18017 экземпляров учебной литературы, 22609 

экземпляров художественной  литературы, 181 электронных пособий.Библиотека оснащена 

компьютером и электронными учебниками по основным учебным предметам, имеются  учебные 

диски по предметам: по истории, диски по математике, русскому языку, по географии, биологии, 

химии, ОБЖ, экологии, физике, английскому языку, обществознанию.  

СПИСОК УЧЕБНИКОВ, 

рекомендованных при реализации образовательных программ основного общего образования 

МБОУ «СОШ №3» г. Чебоксары   

Русский язык 

1.  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  Русский 

язык 

6 Дрофа 

2.  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  Русский 

язык 

7 Дрофа 

3.  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И.  Русский 

язык 

8 Дрофа 

4.  Разумовская М.М.,Львова С.И., Капинос В.И.Русский 

язык 

9 Дрофа 

 

Литература 

5.  Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература 5 Просвещение 

6.  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. (под редакцией Ко-

ровиной В.Я.) Литература 

6 Просвещение 

7.  Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,Коровин В.И. Литература 7 Просвещение 

8.  Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,Коровин В.И. Литература 8 Просвещение 

9.  Коровина В.Я.,Журавлёв В.П.,Коровин В.И.(под редакцией Коро-

виной В.Я.)Литература  

9 Просвещение 

Иностранный язык 

10.  Афанасьева О.В., Михеева, И.В.,Баранова К.М.      Английский 

язык 

5 Дрофа  

11.  Афанасьева О.В., Михеева И.В,.Баранова К.М.      Английский 

язык 

6  Дрофа  

12.  Афанасьева О.В., Михеева И.В,.Баранова К.М.        Английский 

язык  

 7 Дрофа   

13.  Афанасьева О.В., Михеева И.В,.Баранова К.М.        Английский 

язык 

8  Дрофа   

14.  Афанасьева О.В., Михеева И.В.,Баранова К.М.      Английский 

язык 

9 Дрофа 

15.  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык (второй ино-

странный) 

5 Просвещение 

16.  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык (второй ино-

странный) 

6 Просвещение 

17.  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык (второй ино-

странный) 

8 Просвещение 

18.  Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык (второй ино-

странный) 

9 Просвещение 

 

Математика 

19.  Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. Математика 6 Просвещение 

20.  Колягин Ю М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.  Алгебра 7  Просвещение 

21.  Колягин Ю М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.  Алгебра 8  Просвещение 

22.  Колягин Ю М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.  Алгебра 9   Просвещение 

23.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.Геометрия 7-9 Просвещение 

История 

24.  Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история.      История 

Средних веков 

6 Просвещение 
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25.  Бойцов М.А.,Шукуров Р.М.;под редакцией Карпова С.П. Всеобщая 

история. История Средних веков 6 Русское слово 

26.  Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России 6  Русское слово 

27.  Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России 7  Русское слово 

28.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. 

История Нового времени. 1500-1800 

7 Просвещение 

29.  Дмитриева О.В.; под редакцией Карпова С.П. Всеобщая история. 

История Нового времени. Конец XV - XVII век 7 Русское слово 

30.  Захаров В.Н., Пчелов Е.В. Под редакцией Петрова Ю.А. История 

России, XVIII век 

8 Просвещение 

31.  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800-1900 

8 Просвещение 

32.  Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А;под редакцией Кар-

пова С.П. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век 8 Русское слово 

33.  Соловьев К.А., Шевырев А.П. Под редакцией Петрова Ю.А. Исто-

рия России, 1801-1914 г.г.  

9 Просвещение 

34.  Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новей-

шая история. 

9 Просвещение 

35.  Загладин Н.В.,Белоусов Л.С.;под редакцией Карпова С.П. Всеоб-

щая история. История Нового времени. 1801 - 1914 9 Русское слово 

Обществознание 

36.  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. Городецкая Н.И. (под редакци-

ей Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.) Обществознание 

6 Просвещение 

37.  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. (под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.) Обществознание  

 7 Просвещение 

38.  Боголюбов Л.Н.,Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. (под редакцией 

Боголюбова Л.Н. Городецкой Н.И.) Обществознание 

8 Просвещение 

39.  Боголюбов Л.Н., Матвеев. А.И., Жильцова Е.И.                (под ре-

дакцией Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю.,       Матвеева А.И.)  

Обществознание 

9 Просвещение 

География 

40.  Герасимова Т.П., Неклюдова Н.П.  География 6 Дрофа 

41.  Коринская В.А., Душина И.В., Щенёв В.А.География  7 Дрофа 

42.  Баринова И.И. География России 8 Дрофа 

43.  Алексеев А.И.,Низовцев В.А.,Ким Э.В.и другие; под редакцией 

Алексеева А.И. География:География России.Природа и население 8 Дрофа 

44.  Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География 9 Дрофа 

Биология 

45.  Пасечник В.В. Биология    6 Дрофа  

46.  Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология    7 Дрофа  

47.  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология  8 Дрофа 

48.  Пономарёва И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А.Биология 9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Физика 

49.  Пёрышкин А.В. Физика 7 Дрофа 

50.  Пёрышкин А.В. Физика 8 Дрофа 

51.  Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 

Химия 

52.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8 Просвещение 

53.  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 Просвещение 

Технология 

54.  Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения 

дома. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 

6 

 

6 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

55.  Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд 

Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Технический труд.  

7 

 

7 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

56.  Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. (Под ред. Симоненко 

В.Д.) Технология 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

57.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ( под редакцией         Смирнова   

А.Т.)Основы безопасности жизнедеятельности 

8 Просвещение 

58.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ( под редакцией         Смирнова   

А.Т.)Основы безопасности жизнедеятельности 

9 Просвещение 
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Физическая культура 

59.  Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.  Физическая 

культура 

6-7 Просвещение 

60.  Лях В.И. ,Зданевич А.А.  Физическая культура 8-9 Просвещение 

Музыка 

61.  Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 5 Дрофа 

62.  Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 6 Дрофа 

63.  Науменко Т.И., Алеев В.В.Музыка  7 Дрофа 

64.  Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 8 Дрофа 

Изобразительное искусство 

65.  Неменская Л.А. (под редакцией   Неменского Б.М.) Изобразитель-

ное искусство  

6 Просвещение 

66.  Питерских А.С., Гуров Г.Е. (под редакцией            Неменского 

Б.М.)  Изобразительное искусство 

7 Просвещение 

Информатика и ИКТ 

67.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.,  Шестакова Л.В.          

Информатика 

7  БИНОМ 

68.  Семакин И.Г.,Залогова Л.А., Русаков С.В.,  Шестакова Л.В.        

Информатика и ИКТ 

 8 БИНОМ 

69.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В.           Информатика и 

ИКТ 

 9 БИНОМ 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

70. Студеникин М.Т. Основы светской этики  9 Русское слово 

Родной (русский) язык 

71. Александрова О.М.,Загоровская О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. Русский родной язык  
 

6 Просвещение 

72. Александрова О.М.,Загоровская О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. Русский родной язык  

 

7 Просвещение 

73. Александрова О.М.,Загоровская О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. Русский родной язык  

 

8 Просвещение 

74. Александрова О.М.,Загоровская О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина И.Н., Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. Русский родной язык  

 

9 Просвещение 

  

 

 
СПИСОК   УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ ос-

новного общего в МБОУ «СОШ №3» г.Чебоксары   
1.  Абрамова Г.В. Чувашский язык 6 Чув. книж. изд- во  

2.  Андреев И.А., Гурьева Р.И., Краснова Н.А.,          Мулюкова 

Е.А. Чувашский язык 

6 Чув. книж. изд- во  

3.  Абрамова Г.В. Чувашский язык 7 Чув. книж. изд- во  

4.  Печников О.И., Печникова М.Н., КрасноваН.А., Мулюкова 

Е.А.Чувашский язык 

8 Чув. книж. изд- во  

5.  Абрамова Г.В. Чувашский язык  9 Чув. книж. изд- во  

6.  Пушкин В.Н. Чувашская литература 10 Чув. книж. изд- во  

7.  Пушкин В.Н. Чувашская литература 11 Чув. книж. изд- во  

8.  Енькка Е.В. История и культура родного края 6 Чув. книж. изд- во  

9.  Енькка Е.В. Родной край 7 Чув. книж. изд- во  

10.  Енькка Е.В. Родной край 8 Чув. книж. изд- во  

11.  Енькка Е.В. Родной край 9 Чув. книж. изд- во  

12.  Данилова А.П., Иванова Т.Н., Данилов В.Д.                          Мой 

город (Путешествия по Чебоксарам) 

6 Чув. книж. изд- во  

13.  Данилова А.П., Иванова Т.Н., Данилов В.Д.                          Мой 

город (16 вопросов по ранней истории Чебоксар) 

7 Чув. книж. изд- во 

14.  Данилова А.П.,Иванова Т.Н., Данилов В.Д.                          Мой 

город (Исторические новеллы о ЧебоксарахXVIII века) 

8 Чув. книж. изд- во 
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15.  Данилова А.П.,Иванова Т.Н., Данилов В.Д. Мой город. Портре-

ты старых Чебоксар. 

9 Чув. книж. изд- во 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Созданная в лицее информационно-образовательная среда строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово -

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Материально- техническая база МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары обеспечивает высокий 

уровень качества обучения информатике, позволяет использовать новейшие технологии в  

управлении школой, внедрять компьютерную поддержку различных предметов. Использование 

Интернет - технологий дает доступ учителям и учащимся к современной информации, 

обеспечивает международное общение, предоставляет возможность участия в дистанционных 

проектах, конференциях, олимпиадах 

На сегодняшний день на балансе школы числится 

74 компьютеров, 51 из которых предназначены для обучения. 

На один компьютер приходится 8 учащихся. 

Рабочие места педагогов компьютеризированы на 98%. Все педагоги владеют 

компьютерной техникой. 

Все кабинеты школы имеют выход в сеть Интернет посредством высокоскоростной 

локально вычислительной сети и сети беспроводного доступа в Интернет Wi-Fi. Наличие в 

школе компьютеров, подключенных к высокоскоростной сети Интернет и сети Wi-Fi, позволяет 

педагогам и обучающимся школы участвовать и Интернет-конкурсах, олимпиадах. 

В школе реализуется программа «Сетевой город. Образование», которая является составной 

частью информационно-образовательной среды, позволяющая иметь доступ родителей к 

электронному журналу и соответственно дневнику школьника, а школьный сайт делает школу 

«открытой» для родителей и общественности. На данный момент все ученики и их родители 

имеют открытый доступ к оценкам и заданиям. Так же школа подключена к автоматизированной 

системе под наименованием «Модуль информирования и зачисления в общеобразовательную 

организацию системы «Е-услуги. Образование»». 

Автоматизированная система позволяет зачислять учащихся в первый класс через сеть 
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Интернет, что значительно облегчает прием документов. 

В соответствии с требованиями статьи 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ № 785 от 29.05.1014 «Об утверждении требований к структуре официального сайта» на 

официальном сайте МБОУ "СОШ №3 " г. Чебоксары в сети "Интернет" обеспечена открытость и 

доступность всей необходимой информации, соблюдается структура и имеется баннерная сеть.  

3.4.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро-

вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образова-

тельного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП ООО, механизмы дости-

жения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современ-

ным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педаго-

гов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества 

их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиоте-

ки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высо-

кого уровня готовности к обучению по образовательным программам основного общего обра-

зования и их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование элек-

тронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Управленческие ша-

ги 

Задачи Результат Ответственный 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы усло-

вий существующих в 

МБОУ «СОШ  № 3» 

г.Чебоксары 

Определение исходно-

го уровня.  

Определение парамет-

ров для необходимых 

изменений. 

Написание раздела 

ООП ООО «Система 

условий  реализации 

основной образова-

тельной программы» 

Администрация 

школы 

Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и со-

здания необходимых 

условий реализации 

ФГОС ООО 

Составлен сетевой 

график (дорожная кар-

та) по созданию систе-

мы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

Отработка механизмов 

взаимодействия меж-

ду участниками обра-

зовательных отноше-

ний 

Создание конкретных 

механизмов взаимодей-

ствия, обратной связи 

между участниками 

образовательных от-

ношений 

Создание комфортной 

среды в школе для 

учащихся и педагогов. 

Администрация 

школы 

Проведение различно-

го уровня совещаний 

по реализации ООП 

ООО 

Учет мнений участни-

ков образовательных 

отношений.  

Обеспечение доступно-

сти, открытости шко-

Достижение высокого 

качества обучения. 

Администрация 

школы 
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лы. 

Разработка системы 

мотивации и стимули-

рования педагогов.  

Создание благоприят-

ной мотивационной 

среды для реализации 

ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педа-

гогов. 

Администрация 

школы 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий че-

рез распределение 

обязанностей по кон-

тролю между участ-

никами рабочей груп-

пы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходи-

мых изменений, вы-

полнение нормативных 

требований по созда-

нию системы условий 

реализации ООП ООО. 

Администрация 

школы 

 

3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обес-

печение введения 

Стандарта 

Корректировка основной образовательной про-

граммы начального общего образования образова-

тельного учреждения 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

по 

необходимости 

II. Финансовое обес-

печение введения 

Стандарта 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнитель-

ного образования детей, обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельности 

Взаимодействие с социальными партнерами в 

рамках межведомственного взаимодействия. 

ежегодно 

IV.Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Корректировка плана-графика повышения квали-

фикации педагогических и руководящих работни-

ков образовательного учреждения в связи с введе-

нием Стандарта  

Корректировка плана методической работы по со-

провождению ФГОС 

По мере необ-

ходимости 

V.Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

Размещение на сайте ОУ информационных мате-

риалов о ФГОС 

Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации требований ФГОС 

 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам внесения дополнений в содержание ООП 

НОО 

 Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

постоянно 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участни-

ежегодно 
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ков образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в Интернете 

 

3.4.7. Контроль состояния системы условий 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных ре-

зультатов образовательной деятельности по реализации ООП НОО является внутренний контроль 

школы. 

Объект контроля Субъект кон-

троля 

Методы сбора 

информации 

периодичность 

I.Кадровые условия реализации ООП ООО 

Укомплектованность педагогиче-

скими, руководящими и иными ра-

ботниками 

Директор  Изучение доку-

ментации, собе-

седование с пе-

дагогами 

1 раз в год 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям Единого квалификаци-

онного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служа-

щих 

Директор  Изучение доку-

ментации, собе-

седование с пе-

дагогами 

1 раз в год 

Обеспечение непрерывности про-

фессионального развития педагоги-

ческих работников, соблюдение пла-

на-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих 

работников образовательного учре-

ждения в связи с введением ФГОС 

ООО   

Зам.директора  Изучение доку-

ментации, собе-

седование с пе-

дагогами  

1 раз в год 

Реализация плана методической ра-

боты, внутришкольного повышения 

квалификации, ориентированной на 

проблемы введения ФГОС ООО 

Зам.директора  Изучение доку-

ментации, собе-

седование с пе-

дагогами  

1 раз в год 

Уровень методического обеспечения 

библиотечного фонда школы как 

информационного центра по введе-

нию ФГОС ООО 

Директор, 

зам.директора  

Изучение доку-

ментации, собе-

седование с биб-

лиотекарем и 

педагогами  

1 раз в год 

II. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Уровень готовности педагогов к реа-

лизации требований ФГОС (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Директор, 

зам.директора  

Изучение доку-

ментации, ана-

лиз образова-

тельных ресур-

сов 

1 раз в год 

Качество реализации моделей взаи-

модействия школы и учреждений 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

Директор, 

зам.директора  

Изучение доку-

ментации, собе-

седование с 

участниками об-

разовательных 

отношений 

1 раз в год 

Качество реализации системы мони-

торинга образовательных потребно-

стей обучающихся 5-9 классов и ро-

дителей по использованию часов 

внеурочной деятельности 

Директор, 

зам.директора  

Изучение доку-

ментации,  

анкетирование 

1 раз в год, май 

Качество реализации психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных отно-

шений 

Директор, 

зам.директора  

Изучение доку-

ментации,  

мониторинг 

1 раз в год, май 
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Качество сформированности у обу-

чающихся метапредметных навыков 

Зам.директора, 

педагог-

психолог 

мониторинг Сентябрь, ап-

рель 

III. Финансовые условия реализации ООП ООО 

Определение объема расходов, необ-

ходимых для реализации ООП ООО 

и достижения планируемых резуль-

татов, а также механизма их форми-

рования 

Директор, 

зам.директора 

Изучение доку-

ментации 

1 раз в год, ав-

густ-сентябрь 

Наличие локальных актов, своевре-

менное внесение в них изменений, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников шко-

лы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и разме-

ров планирования 

Директор Изучение доку-

ментации 

По мере по-

ступления до-

кументов 

Наличие дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педаго-

гическими работниками 

Директор Изучение доку-

ментации 

1 раз в год, 

сентябрь 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП ООО 

Своевременность обновления ин-

формационных материалов о ФГОС 

ООО, размещенных на сайте школы 

Директор, 

зам.директора 

Изучение сайта, 

имеющейся до-

кументации 

2 раза в год 

Своевременность и качество инфор-

мирования родителей о работе по 

новым стандартам 

Директор, 

зам.директора 

Изучение доку-

ментации, анке-

тирование 

1 раз в год 

Учет общественного мнения по во-

просам введения и реализации ФГОС 

ООО и внесения дополнений в со-

держание основной образовательной 

программы 

Директор, 

зам.директора 

Изучение доку-

ментации, анке-

тирование 

По необходи-

мости 

Качество деятельности сетевого 

комплекса информационного взаи-

модействия по вопросам введения 

ФГОС ООО 

Директор, 

зам.директора 

Изучение доку-

ментации 

1 раз в год, май 

Качество публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введе-

ния ФГОС   

Директор, 

зам.директора 

Изучение доку-

ментации 

1 раз в год, 

июнь 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Директор, 

зам.директора, 

библиотекарь 

Издание приказа 

об утверждении 

списка учебни-

ков, учебных по-

собий 

1 раз в год, ав-

густ 

V. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Соблюдение: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требова-

ний охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов те-

кущего и капитального ремонта 

Директор, 

зам.директора 

Оценка состоя-

ния. Изучение 

документации 

Регулярно  

Проверка наличия доступа учащихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструкту-

ры Учреждения 

Директор, 

зам.директора 

Оценка состоя-

ния.  

Регулярно  

Оснащенность кабинетов дидактиче-

ским и раздаточным материалом, 

ТСО, учебно-практическим оборудо-

ванием 

Заведующие 

кабинетами 

Оценка состоя-

ния, необходи-

мость  и наличие 

Август- сен-

тябрь 

Санитарно-гигиеническое благопо- Директор. Соответствие постоянно 
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лучие образовательной среды зам.директора условий гигие-

ническим требо-

ваниям 

 
 
 


